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Мм. Гг. и Гг.

Отъ имени Совета Императорскаго Юрьевскаго Университета 
я буду иметь честь предложить Вашему благосклонному внимание 
краткое извлечен1е изъ отчета: во 1) о р е з у л ь т а т а х ъ  с о - 
и с к а н 1 я  в ъ  т е к у щ е м ъ  г о д у  н а г р а д ъ  ме д а ля ми  и 2) объ 
и з м е н е н 1 я х ъ  в ъ  л и ч н о м ъ  с о с т а в е  и о д е я т е л ь н о с т и  
У н и в е р с и т е т а  въ отчетномъ году.

На заданную б о г о с л о в с к и м ъ  ф а к у л ь т е т о м ъ  на те- 
кущш годъ тему: « П р и ч а щ е н 1 е  в ъ  в е  к ъ а п о с т о л о в ъ  и 
а п о с т о л ь с к и х ъ  о т ц е в ъ ,  при  ч е м ъ  с л е д у е т ъ  п р и н я т ь  
в ъ  с о о б р а ж е н 1 е  о с о б е н н о  в з г л я д ъ  С п и т т ы > ,  пред
ставлены д в е  работы.

П е р в а я  съ девизомъ: «W a s  D u  e r e r b t  v o n  D e i n e n  
Y ä t e r n  h a s t ,  E r w i r b  e s ,  u m  es  zu  b e s i t z e n » ,  трактуетъ о 
данномъ предмете на 236 стр. 4°. Изложеше этой работы ни
сколько широко и критика носитъ и въ такихъ случаяхъ, где это 
совс^мъ неуместно, слишкомъ неопределенный характеръ. Мало 
доказаннымъ является положеше. что причащеше было жертвен
ною трапезою. Отд^лъ объ апостольскихъ отцахъ не вполне удовле- 
творителенъ. Но эти недостатки искупаются достоинствами этой 
работы. Авторъ съ большой тщательностью и прилежашемъ изучилъ 
литературу предмета и повсюду обнаруживаетъ солидныя познашя 
и основательную подготовку. Его суждея1е всегда осторожно и 
обдумано и даже въ случаяхъ несоглаыя съ его выводами, нельзя 
не признать, что его взгляды экзегетически обоснованы. Вследств1е 
сего богословскш факультетъ не колеблется присудить автору 
работы съ девизомъ: «Was Du ererbt von Deinen Vätern hast, и. д. д. 
зо л от у ю м е д а л ь .

Конвертъ съ девизомъ: «Was Du ererbt von Deinen Vätern и. т. д. 
содержитъ фамилно: 1 о а н н ъ  В а л ь т е р ъ ,  студ. богосл. фак. изъ 
С.-Петербурга.

I*
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В т о р а я  работа съ девизомъ: «Du b i s t  e i n  P r i e s t e r  
e w i g l i c h  n a c h  d e r  W e i s e  M e l c h i s e d e k s » ,  трактуетъ о 
данномъ предмет^ на 110 стр. 4°.

Въ введет и авторъ обещаетъ строго держаться научнаго 
метода, но научнаго характера этой работе именно и не достаетъ. 
Объ обширной литературе предмета его сведеш я скудны. Вместо 
того, чтобы разобраться во мнешяхъ многочисленныхъ ученыхъ, 
разрабатывавшихъ данную тему или относящ1яся сюда места Но- 
ваго Завета, онъ полемизируем — нередко очень подробно — съ 
мнешями, не выдержающими критики и врядъ ли находящими 
себе защитниковъ. Вторую часть онъ оставилъ совершенно безъ 
обработки, будто бы потому, что въ настоящее время мнешя 
апостольскихъ отцевъ не могутъ быть установлены. Собственное 
отношеше автора къ этому вопросу представляется совершенно не 
обоснованнымъ научно. Полный недостатокъ экзегетическаго обра- 
зовашя всюду непр1ятно поражаетъ. Такимъ образомъ его раз- 
суж детя являются скорее каррикатурою на оригинальность.

Вследств1е сего богословскш факультетъ работу съ девизомъ: 
«Du bist ein Priester ewiglich и т. д., не можетъ признать достой
ною награды.

На вторую научную тему: « В о з р о ж д е н 1 е  по Н о в о м у  
З а в е т у »  и на текстъ проповеди: « Е в а н г е л 1 я  о т ъ  М а т в е я ,  
16, 13—20», не было представлено никакихъ работъ.

Для соискашя премш н а  18 97  г. б о г о с л о в с к 1 й  ф а 
к у л ь т е т ъ  предлагаетъ следующая темы :

1) «Эсхатологичесшя воззрешя 1исуса Христа.»
2) «Возрождеше по Новому Завету (вторично).
Для соискашя м е д а л и  С е н а т о р а  ф о н ъ - Б р а д к е :
3) «Церковная дисциплина древне-католической церкви».
4) Проповедь на текстъ: «Евангел1я отъ 1оанна, 12, 24—33 

(съ подробно обоснованною въ экзегетическомъ и гомилетическомъ 
отношетяхъ диспозищею).»
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На предложенную ю р и д и ч е с к и м ъ  ф а к у л ь т е т о м ъ  
тему: « Ц е р к о в н о е  с у д о у с т р о й с т в о  и с у д о п р о и з в о д 
с т в о  в ъ  Р о с  c i  и», представлен^ работа съ девизомъ: «Не с у 
д и т е ,  д а н е  с у д и м и  б у д е т е , »

Въ начале сочинетя авторъ пом4щаетъ обширную литера
туру; однако перечисленныя имъ сочинетя и мелшя статьи, за 
весьма немногими исключетями, нисколько не отразились на его 
труд4; некоторый же статьи или совершенно не относятся къ 
разсматриваемому вопросу, или, вообще, не имеютъ никакого 
зн ачетя.

Ч то касается самаго сочинетя, то первая часть его, трак
тующая о древнемъ церковномъ судоустройстве и судопроизводстве 
въ Росс1и (до учреж детя Св. Синода), представляетъ собою сде
ланный механически выписки отдельныхъ местъ изъ со ч и н етя : 
«О церковномъ судоустройстве въ древней Россш» С. П. Б. 1874; 
при чемъ, вследств1е неудачнаго сокращ етя выписки не имеютъ 
между собою связи и теряютъ смыслъ.

Вторая часть сочинетя, подъ заглав1емъ: «Современное цер
ковное судоустройство и судопроизводство», тоже, большею частью, 
дословно выписана изъ «Руководства для консисторШ, духовныхъ 
следователей и духовенства» etc. М. Вруцевича (Вильна 1890). 
Авторъ, однако, не только не указываетъ, откуда имъ заимствовано 
то или другое место сочинен1я, но иногда намеренно затрудняетъ 
возможность справки, откуда именно заимствовате сделано, для 
чего прибегаетъ къ изменш отдельныхъ словъ въ начале и конце 
выписки изъ чужого сочинетя.

Т е немноия страницы, которыя не заимствованы изъ при- 
веденныхъ выше сочиненш, большею частью, никакого отношешя 
къ вопросу о церковномъ судоустройстве и судопроизводстве не 
имеютъ, неясны, а иногда и совершенно непонятны.

Вследств1е сего юридическш факультетъ не призналъ сочи
н е т я  подъ заглав1емъ: «Не судите, да не судими будете», достой- 
нымъ награды.

На вторую тему: « Б и р ж е в ы я  с д е л к и  с ъ  ф о н д а м и » ,  
не было представлено сочиненш.
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Для соискашя премш на 1897 г. ю р и д и ч е с к и  ф а к у л ь 
т е т  ъ предлагаетъ сл'Ьдуюшдя темы :

1) По международному праву: «Выдача преступниковъ на 
основанш международныхъ договоровъ Россш».

2) По финансовому праву: «Обложеше спирта въ Россш въ 
XIX столки.»

На предложенную м е д и ц и н с к и м ъ  ф а к у л ь т е т о м ъ  
тему: « С о в р е м е н н о е  с о с т о я н 1 е  у ч е н 1 я  о с т р о е н 1 и  
г у б ч а т а г о  в е щ е с т в а  к о с т е й » ,  представлено сочинеше съ 
девизомъ: « Qu o t  d i f f i c i l i u s ,  t o t  p r a e c l a r i u s . »

Настоящая работа распадается на отд^лъ критическш и на 
отд^лъ, посвященный объективному изсл^дованио. Какъ тотъ, 
такъ и другой исполнены съ одинаковою точностью. Что касается 
объективная изследовашя, то авторъ съ успЪхомъ выяснилъ отно- 
шешя мускулатуры скелета къ архитектур^ костей. Для этой 
ц1>ли имъ приготовлено нисколько сотенъ отшлифованныхъ костныхъ 
распиловъ на мгЬстахъ прикргЬплешя мышдъ къ костямъ; Bet распилы 
срисованы помошдю призмы. Какъ на главнМшш результата своихъ 
изсл’Ьдованш, авторъ указываешь, что архитектура костей живот- 
ныхъ и человека не обусловлена вл1яшемъ тяжести гЬла, а силою 
растяжешя и давлешя на кости со стороны мышдъ. Результатъ 
этотъ служитъ источникомъ различныхъ новыхъ и немаловажныхъ 
выводовъ, на что совершенно правильно указывается авторомъ.

Въ виду изложеннаго медицинскш факультетъ призналъ автора 
сочинешя съ девизомъ: «Quot difficilius и т. д., достойнымъ на- 
гражденш з о л о т о ю  м е д а л ь ю .

Конвертъ съ девизомъ: «Quot difficilius и т. д. содержитъ 
фамилио: А н д р е й  А л ь в е р ъ ,  студ. мед. фак. изъ Лифляндш.

На заданную медицинскимъ факультетомъ тему : « Э к с п е р и 
м е н т а л ь н о е  и з с л гЬ д о в а н 1 е  п а м я т и  з в у к о в ы х ъ  в п е 
ч а т л и  н i й», представлены д в •Ь работы.

П е р в а я  съ девизомъ: « M e m o r i a  m i n u i t u r ,  n i s i  earn 
ex er  c e as»,  вполнй удовлетворительно разр^шаетъ заданную 
изсл^дователю задачу. Авторъ изучилъ литературу предмета и 
много потрудился надъ экспериментальной разработкой вопроса. 
Его многочисленные опыты были произведены согласно требовашямъ
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современной методики и правильны въ техническомъ отношенш, 
почему и выводы из*ь этихъ опытовъ имЪютъ немалую ценность. 
Такъ какъ авторъ этой работы выполнылъ всЬ требован1я, предъ
являемый къ научнымъ изсл'Ьдовашямъ, много работалъ и пришелъ 
къ им'Ьющимъ значеше выводамъ, то медицинскШ факультетъ 
призналъ автора работы съ девизомъ: «Memoria minuitur и. т. д. 
вшшгЬ заслуживающимъ награждешя з о л о т о й  м е д а л ь ю .

Конвертъ съ девизомъ: «Memoria minuitur и т. д. содержитъ 
фпмилио: Н и к о л а й  Г и р ш б е р г ъ ,  студ. мед. фак. изъ Либавы.

В т о р а я  работа съ девизомъ: Е п  v o y a n t  l e s  p a l a i s ,  i l s  
di  r o n t :  I I  f u t  g r a n d .  E n  v o y a n t  l a c h a u m i e r e ,  i l f u t  
j u s t e » ,  иредставляетъ собою полное изложеше изучаемаго вопроса 
и его литературы. Авторъ произвелъ большое число опытовъ совер
шенно правильно въ методологическомъ отношенш, почему выводы 
этой работы заслуживаютъ полнаго вниманш. Выводы автора 
вполне совпадаютъ съ выводами другихъ изсл4дованш о настоя- 
щемъ вопрос^. почему могутъ послужить ц'Ьннымъ матер1аломъ для 
выяснешя законовъ памяти. Принимая во внимаше большой трудъ, 
затраченный авторомъ при производств^ опытовъ, значеше полу- 
ченныхъ имъ результатовъ и основательное изучеше предмета, 
медицинскш факультетъ призналъ автора работы съ девизомъ: 
«Еп voyant les palais и т. д. вполн'Ь заслуживающимъ награждешя 
з о л о т о й  м е д а л ь ю .

Конвертъ съ девизомъ: «Еп voyant les palais и т. д. содер
житъ фамилю: Н и к о л а й  К л и м о в и ч ъ ,  студ. мед. фак., изъ 
Риги.

На 18 97 г. м е д и ц и н с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ  предлагаетъ 
сл'Ьдуюшдя темы:

1) «Микро- и макроскопическое изсл*Ьдоваше окоченйшя 
сердца.»

2) «Круглая язва желудка (экспериментальное изсл’Ьдоваше).»

Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :

3) «Подвергнуть критическому разбору литературу о состав- 
ныхъ частяхъ спорыньи и проверить выводы изъ него эксперимен- 
тально-химически.»
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Д л я  с о и с к а в и я  м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :

4) «Получить въ большихъ количествахъ геминъ по видо
измененному способу Тейхмана, подвергнуть его элементарному 
анализу и сравнить его съ геминомъ, полученнымъ по способу 
Ненцкаго.»

На предложенную и с т о р и к о - ф и л о л и г и ч е с к и м ъ  ф а 
к у л ь т е т о м ъ  тему: « S c r i p t o r u m  v e t  e r  u m ,  m a x i m e  
A p p i a n i  e t  P l u t a r c h i ,  de  G r a c c h o r u m  r e b u s  n a r r a -  
t i o n e s  e x a m i n e n t u r » ,  работъ не поступило, на вторично же 
поставленную тему: « Р о л ь  к а т о л и ч е с т в а  в ъ  и с т о pi  и 
с м у т н а г о  в р е м е н и » ,  была представлена работа подъ девизомъ: 
Audiatur et altera pars», 167 стр. 4°.

Роль католичества въ исторш смутнаго времени (1598— 1613) 
должна была быть изучена въ связи съ истор1ей католической 
пропаганды въ Россш, съ каковою ц^лью следовало уяснить наи
более крупные факторы исторш предыдущихъ двухъ десятил1>тш. 
Между тЪмъ авторъ сочицешя подъ девизомъ «Audiatur et altera 
pars» понялъ задачу, предложенную факультетомъ, какъ простой 
р а з с к а з ъ  о пропаганде католичества въ Россш и превратилъ ее 
въ отдельный эпизодъ Смуты. Такимъ образомъ вн1зштй пере- 
сказъ фактовъ преобладаетъ, а критика и синтезъ ихъ не идутъ 
дальше общихъ соображенш. Нельзя, правда, отказать автору въ 
некоторой начитанности — онъ довольно полно исчерпалъ реко
мендованную литературу предмета, вЬрно отм4тилъ степень участ1я 
Рима вообще и 1езуитовъ въ частности въ утвержденш Лжедмитр1я I 
на Московскомъ престолt  и самый эпизодъ историо Самозванца 
изложилъ обстоятельно и съ должнымъ внимашемъ къ источникамъ.

Всл,Ьдств1е сего историко-филологическш факультетъ при
зналъ автора сочинетя съ девизомъ «Audiatur et altera pars», 
вполне достойнымъ п о х в а л ь н а г о  о т з ы в а .

Конвертъ съ девизомъ: «Audiatur et altera pars», содержите 
фамилш: Л е в ъ  М и к р 1 е в с к 1 й ,  студ. юрид. фак. изъ Херсон
ской губ.



Н а  1 8 9 7  г. и с т о р и к о - ф я л о л о г и ч е с к л й  ф а к у л ь 
т е т ъ  предлагаетъ следующая темы:

1) «Предлагается проверить подлинность римско-католиче- 
скихъ формулъ проклятся и испов4дашя въ Чехш и Моравш 
въ XVII в.»

2) «Политичесше и общественные идеалы и литературно- 
критическш воззрешя А. С. Пушкина.»

На предложенную ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к и м ъ  ф а -  
к у л ь  т е т о м ъ тему по метеорологш: «О п р и в е д е н ! и  б а р о 
м е т р а  к ъ  у р о в н ю  м о р я .  В о с п о л ь з о в а т ь с я  н а б л ю д е -  
н i я м и , п р о и з в е д е н н ы м и  н а  К а в к а з ^ ,  д л я  в ы ч и с л е -  
н1я  п о п р а в о к ъ  н а  т е м п е р а т у р у  и в л а ж н о с т ь  в о з 
д у х а » ,  представлена работа подъ девизомъ: « P e r  a s p e r a  a d  
a s t r a » .

Эта работа оказалась не лишенною серьезнаго ,значеш я; 
некоторые результаты, достигнутые авторомъ, заслуживаютъ опу- 
бликовашя. Задачею было нахождеше некоторыхъ параметровъ 
формулы, связывающей высоту места съ давлешемъ воздуха, на 
основанш наблюденШ на Кавказе. Авторъ воспользовался наблю- 
дешями 15 кавказскихъ станцш по 1894 г. и прежде всего вывелъ 
размеръ понижешя температуры съ высотою изъ матер1ала въ 8 разъ 
болыпаго, чемъ томъ, коимъ могъ воспользоваться Вильдъ 15 летъ 
тому назадъ. Сравнивая понижете температеры на годахъ съ 
понижешемъ давлен1я, авторъ подтвердилъ формулу Менделеева и 
нашелъ температуру на пределе атмосферы =  — 38° 6, близкую 
къ величине — 36°, найденной Менделеевыми Законъ изменешя 
влажности съ высотою изследованъ авторомъ также по двумъ раз- 
личнымъ методамъ. Для Кавказа авторъ находитъ вполне прило
жимою Ханнову формулу убывашя влажности, но здесь совпадете 
числовыхъ коеффищентовъ оказывается более или менее случай
ными Гораздо полезнее найденная авторомъ формула, показы
вающая, что средняя годовая упругость пара можетъ на всЬхъ 
Кавказскихъ горныхъ станщяхъ изображаться одной и той же 
линейною функщею отъ температуры. Окончательный выводъ 
формулы гипсометрической не удался автору, также те  случаи, въ 
которыхъ гипсометрическая формула даетъ грубыя ошибки, обойдены 
молчашемъ. Неопытность автора сказалась и на несколькихъ
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деталяхъ, которые подъ руководствомъ факультета должны быть 
исправлены или дополнены передъ печатан1емъ. Но нельзя не 
похвалить автора за ум^ше распорядиться обширнымъ цифровымъ 
матер1аломъ и за усерд1е при обработке его, зачастую по копотлив- 
нымъ формуламъ наименыпихъ квадратовъ. Принимая во вниман1е 
количество труда и научную пользу некоторыхъ результатовъ, 
физико-математическш факультетъ призналъ сочинеше подъ деви
зомъ: «Per aspera ad astra», заслуживающимъ награждешя з о л о 
т о ю м е д а л ь ю .

Конвертъ съ девизомъ: «Per aspera ad astra» содержитъ 
фамилш: В и л ь г е л ь м ъ  Б л о к ъ ,  студ. физ.-мат. фак. изъ 
Одессы.

На темы по механике и химш сочиненШ представлено не было.

Н а  1 8 9 7  г, ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ  
объявляетъ следуюшдя темы :

1) По хи м i и (вторично): «Экспериментальное изследован1е 
зависимости объема отъ температуры вблизи точки плавлешя.»

2) П о б о т а н и к е :  «Экологическая характеристика какой- 
нибудь растительной формащи Россш на основанш данныхъ литера- 
турныхъ и личныхъ наблюденш.»

3) П о м е т е о р о л о М и :  «О примененш барометрическихъ 
наблюденш горныхъ станцш для ежедневныхъ синоптнческихъ 
таблицъ.»

* *
*

Въ л и ч н о м ъ  с о с т а в е  У н и в е р с и т е т а  произошли сле
дующая п е р е м е н ы :

У в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы  при Университете.-

О р д и н а р н ы е  п р о ф е с с о р ы :  по каоедре сравнительной 
анатомш, эмбрюлогш и гистолопи — Д и т р и х ъ Б а р ф у р т ъ ,  
по прошение, и по каоедре всеобщей исторш — Р и х а р д ъ  Г а у с -  
м а н ъ ,  за выслугою 25 летъ по учебной части, съ разрешешемъ 
поручить ему до 1-го поля 1899 г. въ качестве сторонняго пре
подавателя, чтеше необязательныхъ лекцш по вспомогательнымъ,



входя in, имъ въ составъ предметовъ каоедры средневековой исторш 
наукамь, съ вознагражден1емъ, сверхъ назначенной ему пенсш, 
по 1000 руб. въ годъ изъ спещальныхъ средствъ Университета.

Ис п р .  д о л ж н .  у не  н а г о  а п т е к а р я  — Р у д о л ь ф ъ  
Г р е в е , по прошенш.

Ш т а т н ы е  л а б о р а н т ы :  химш — В а л ь т е р ъ  Л е р х е  
и фармацш — Н и к о л а й  К р о м е р ъ .

С в е р х ш т а т н ы й  л а б о р а н т ъ  фармацш К а р л ъ  Г р ю н -  
б е р г ъ .

П о м о щ н и к ъ  п р о з е к т о р а  при патологическомъ инсти
туте — А д о л ь ф ъ Л у н ц ъ .

И с п р .  д о л ж н .  х р а н и т е л я  зоологическаго музея — 
О с к а р ъ ф о н ъ Х а р т е н ъ .

Ш т а т н ы е  а с с и с т е н т ы :  офталмологической клиники — 
Г о т ф р и д ъ  И ш р е й т ъ  и псих1атрической клиники — Р и х а р д ъ  
ф о н ъ  Ц у р ъ - М ю л е н ъ .

С в е р х ш т а т н ы е  а с с и с т е н т ы :  хирургической клиники
— А л е к с а н д р ъ  М а р т ы н о в ъ  и В л а д и м 1 р ъ  М и н ц ъ  и 
женской клиники — А л е к с а н д р ъ  П а л ь д р о к ъ .

И с п р .  д о л ж н .  с в е р х ш т а т н а г о  а с с и с т е н т а :  поли
клиники — Э р в и н ъ  Т о м с о н ъ  и фармакологическаго института
— Р и х а р д ъ Ш м и д т ъ .

С а д о в н и к ъ  б о т а н и ч е с к а г о  с а д а  — К а р л ъ  Б а р -  
т е л ь с е н ъ .

П е д е л ь  — Г о т г а р д ъ  Б л ю м ъ .

П е р е м е щ е н ы :

О р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  по кооедре государственнаго 
врачебноведенля. С е р г е й  Б у б н о в ъ  — въ Московскш Универ
ситета, въ качестве ординарнаго профессора по каоедре гииены.

Э к с т р а о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  по каоедре чистой 
математики Л е о н и д ъ Л а х т и н ъ  — въ Московскш Универси
тета, въ качестве сверхштатнаго экстраординарнаго профессора по 
каоедре чистой математики.

Д о ц е н т ъ  философш Е в г е н 1 й  Б о б р о в ъ  — въ Казанскш 
Университета, въ качестве испр. должн. экстраординарнаго про
фессора но каоедре философш.

П р и в а т  ъ - д о ц е н т ъ  римскаго права Х о с и ф ъ П о к р о в -  
с к i й въ Университета Св. Владим]ра, съ темъ же звашемъ,
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У м е р л и  на службе:

О р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  по каоедре древне-класси- 
ческой филолопи и греческихъ и римскихъ древностей Л ю д в и г ъ  
М е н д е л ь с с о н ъ .

П е д е л ь  П е т р ъ М е т ц ъ .

Н а з н а ч е н ы :

Д е к а н о м ъ  медицинскаго факультета — профессоръ А о а -  
Hac i f t  И г н а т о в с к ш .

О р д и н а р н ы м и  п р о ф е с с о р а м и :  по каоедре государ
ственна™ врачебноведен1я — экстраординарный профессоръ по 
сей каоедре А о а н а М й  И г н а т о в с к 1 й  и по каоедре физюлогш
— экстраординарный профессоръ по сей каоедре В а с и л i й К у р - 
ч и н с к ш .

И спр. должн.  о р д и н а р н а г о  п р о ф е с с о р а :  по каоедре, 
исторш русскаго права — экстраординарный профессоръ по сей 
каоедре М и х а и л ъ  Д ь я к о н о в ъ ,  по каоедре древне-класси- 
ческой филолопи и археологш — экстраординарный профессоръ по 
сей каоедр'Ь В л а д и м 1 р ъ М а л ь м б е р г ъ  и по каоедре минера
л о м  — экстраординарный профессоръ по сей каоедре, Ф р а н ц ъ  
Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г ъ .

Э к с т р а о р д и н а р н ы м и  п р о ф е с с о р а м и :  по каоедре 
политической экономш о статистики — причисленный къ Мини
стерству Финансовъ магистръ политической экономш и статистики 
А л е к с а н д р ъ  М и к л а ш е в с к 1 й ,  по каоедре физюлогш — про- 
зекторъ Университета Св. Владим1ра, докторъ медицины В а с и л 1 й  
К у р ч и н с к 1 й ,  по каоедре сравнительной анатомш, эмбрюлоии 
и гистологш — прозекторъ Военно-Медицинской Академш, докторъ 
медицины Н и к о л а й  Ч е р м а к ъ ,  по каоедре древне-классической 
филолопи и исторш литературы — приватъ-доцентъ С.-Петер
бургская Университета, докторъ римской словесности М и х а и л ъ  
К р а ш е н и н н и к о в ъ ,  и по каоедре всеобщей исторш — приватъ- 
доцентъ Университета Св. Владим1ра, магистръ всеобщей исторш 
А н т о н ъ  Я с и н с к 1 й .

И с п р .  д о л ж н .  э к с т р а о р д и н а р н а г о  п р о ф е с с о р а :  
по каоедре местнаго права, действующая въ губершяхъ Лиф- 
ляндской, Эстляндской и Курляндской, а также юридической 
практики — приватъ-доцентъ НовороссШскаго Университета, маги-
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странтъ римскаго права А л е к с а н д р ъ  К р и в ц о в ъ  и по каоедре 
чистой математики — приватъ-доцентъ Московскаго Университета, 
магистръ чистой математики Н и к о л а й  Б е р в и .

С в е р х ш т а т н ы м и  э к с т р а о р д и н а р н ы м и  п р о ф е с с о 
р а м и :  по каоедре минералогш — приватъ-доцентъ С.-Петер- 
бургскаго Университета, магистръ минералогш и геогнозш Н и к о 
л а й  А н д р у с о в ъ ,  и по каоедре государственнаго врачебнове- 
дешя — прозекторъ Московскаго Университета, докторъ медицины 
Г р и г о р 1 й Х л о п и н ъ .

И с п р .  д о л ж н .  д о ц е н т а  по каоедре полицейскаго права
— испр. должн. доцента политической экономш Н и к о л а й  
Б е л я в с к 1Й.

У т в е р ж д е н ы :

П р е д с е д а т е л е м ъ  состоящаго при Университете У ч е - 
н а г о  Э с т о н с к а г о  О б щ е с т в а  на 1896 г. — заслуженный 
ординарный профессоръ Л е в ъ  М е й е р ъ .

Д о ц е н т о м ъ  историческаго богослов1я — приватъ-доцентъ 
по сему предмету А л е к с а н д р ъ  Б е р е н д т с ъ .

Ос т а в л е н ы на с л у ж б е :

О р д и н а р н ы е  п р о ф е с с о р ы :  по каоедре всеобщей исто
рш — Р и х а р д ъ  Г а у с м а н ъ ,  по 1-ое сентября 1896 г., и по 
каеедре государственнаго врачебноведешя — Б е р н г а р д ъ  К  е р - 
б е р ъ ,  по выслуге 30 летъ по учебной части, на основанш 
ст. 505 Св. Зак., Т. XI, ч. I (изд. 1893 г.).

С в е р х ш т а т н ы й  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  по каее
дре минералогш И в а н ъ  Л е м б е р г ъ ,  въ занимаемомъ имъ поло- 
женш, по 1-ое ш ля 1898 г.

И з б р а н ъ  С о в е т о м ъ  У н и в е р с и т е т а  — Р е д а к т о -  
р о м ъ  У ч е н ы х ъ  З а п и с о к ъ  на три года испр. должн. орди- 
нарнаго профессора по каоедре русской исторш Е в г е н 1 й 
Ш м у  р л о.

Н а з н а ч е н ы  Пр а в л е н 1 е мъ  У н и в е р с и т е т а :

Ш т а т н ы м и  л а б о р а н т а м и :  химш — А л е к с а н д р ъ  
Б о г о я в л е н с к 1 й  и фармацш — О е д о р ъ  Г о р б у н о в ъ .
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С в е р х ш т а т н ы м и  л а б о р а н т а м и  при фармацевтиче- 
скомъ институт^: И с е р ъ  Т а г е р ъ ,  Н и к о л а й  Б а х ч 1 е в ъ  и 
И в а н ъ  Ш и н д е л ь м е й з е р ъ .

И с п р .  д о л ж н .  х р а н и т е л я  зоологическаго музея — 
Ш у л и м ъ - Ш а х н о  Б е н д е р с к ш .

С в е р х ш т а т н ы м и  п о м о щ н и к а м и  п р о з е к т о р а :  при 
анатомическомъ институте — Я к о в ъ  В е й н б е р г ъ  и при пато- 
логическомъ институте — б е д о р ъ  В е р н к е .

Ш т а т н ы м и  а с с и с т е н т а м и :  физическаго кабинета — 
М и х а и л ъ  К о с а ч ъ  и офталмологической клиники — Г отф ридъ 
И ш р е й т ъ .

С в е р х ш т а т н ы м и  а с с и с т е н т а м и :  кабинета оператив
ной хирурпи — В а с и л 1 й  У в а р о в ъ , офталмологической клиники
— Р е й н г а р д ъ  М а у р а х ъ ,  женской клиники — Ал е к с а н д р ъ  
П а л ь д р о к ъ ,  медицинской клиники — Э р н с т ъ  Н и л е н д е р ъ ,  
хирургической клиники — Я к о в ъ  Л е в е н ш т е й н ъ ,  псих1атри- 
ческой клиники — Г у г о Г и р ш ъ  и поликлиники — О с к а р ъ  
В о й т ъ .

С а д о в н и к о м ъ  ботаническаго сада — Г е й н р и х ъ  З и с -  
м а й е р ъ .

П о м о щ н и к а м и  п е д е л е й :  Г о р д е й  Б а р а н о в ъ  и 
И в а н ъ  У с о в ъ .

Д о п у щ е н ы  к ъ  и с п о л н е н ! ю ,  по н а й м у ,  о б я з а н 
н о с т е й :

С в е р х ш т а т н а г о  п о м о щ н и к а  п р о з е к т о р а  при пато- 
логическомъ институте — Г и р ш ъ  Р у б и н ш т е й н ъ .

С в е р х ш т а т н ы х ъ  а с с и с т е н т о в ъ :  фармакологическаго 
института — Э р в и н ъ  Ю р г е н с ъ ,  женской клиники — К а р л ъ  
В е й с ъ  и при каоедре ботаники — А л е к с а н д р ъ  б о м и н ъ .

П е р е м е щ е н ы :

С в е р х ш т а т н ы й  п о м о щ н и к ъ  п р о з е к т о р а  при пато- 
логическомъ институте — Г и р ш ъ  Р у б и н ш т е й н ъ  — на долж
ность штатнаго помощника прозектора при томъ же институте.

Ш т а т н ы й  а с с и с т е н т ъ  офталмологической клиники 
Г у с т а в ъ  Р е й н г а р д ъ  — на должность перваго сверхштатнаго 
ассистента тойже клиники.

С в е р х ш т а т н ы е  а с с и с т е н т ы :  псих!атрической клиники 
Г е р м а н ъ  Г и л ь д е б р а н д ъ  — на должность штатнаго асси-
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стента той же клиники, и первый сверхштатный ассистентъ офтал
мологической клиники — Р е й н г а р д ъ  М а у р а х ъ  — на долж
ность второго сверхштатнаго ассистента той же клиники.

П о м о щ н и к и  п е д е л е й :  Э д у а р д ъ  Э с с е н с о н ъ  и 
Э д у а р д ъ  Л е х т ъ  — на должности педелей.

С о в ^ т о м ъ  У н и в е р с и т е т а  д о п у щ е н ы  к ъ  д о л ж -  
. н о с т я м ъ  п р и в а т ъ - д о ц е н т о в ъ :  прозекторъ при институте 

сравнительной анатомш, докторъ медицины В и к т о р ъ  Ш м и д т ъ
— по гистолоии и эмбрюлогш, и лекторъ латышскаго языка, магистръ 
сравнительна™ языковедешя Я к о в ъ Л а у т е н б а х ъ  — по срав
нительному языковеденш.

Л и ч н ы й  с о с т а в ъ  У н и в е р с и т е т а  въ настоящее время 
следующш:

1 профессоръ православна™ богослов1я,
36' ординарныхъ профессоровъ,
20 экстраординарныхъ профессоровъ,
7 доцентовъ,
1 стороннш преподаватель,
1 преподаватель началъ архитектуры,
1 астрономъ-наблюдатель,
2 прозектора,
2 лаборанта (химш и фармацш),
9 приватъ-доцентовъ,
3 лектора,
1 учитель гимнастическихъ упражненш,

всего 84 служащихъ по учебной части и кроме того 75 служащихъ 
по административной части.

В а к а н т н ы  въ настоящее время: каоедра древне-класси
ческой филологш и греческихъ и римскихъ древностей, каоедра 
полицейскаго права (которая нын Ь замощена исправляющимъ долж
ность доцента), доцентура философш права, 4 изъ 10 штатныхъ 
доцентуръ (изъ коихъ 3 замещаются ныне профессорами), долж
ности лекторовъ итальянскаго и англшскаго языковъ, должность 
ученаго аптекаря, должности учителей рисовашя и музыки, долж
ность 3-ьяго сверхштатнаго ассистента хирургической клиники и 
должность сверхштатнаго ассистента при каоедре государственнаго 
врачебноведешя, всего 14 должностей.
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С ъ р а з р е ш е н и я  г. М и н и с т р а  Н а р о д н а г о  П р о с в е 
щ е н !  я у ч р е ж д е н ы  при Университете должности сверхштат
наго ассистента при кабинете оперативной хирургш, при каоедре 
ботаники и при астрономической обсерваторш и должность 2-го 
сверхштатнаго ассистента при офталмологической клинике.

С т у д е н т о в ъ  числилось къ 1-му декабря сего года:

по богословскому ф а к у л ь т е т у ................................... 166
по юридическому ф а к у л ь т е т у ................................... 109
по медицинскому ф а к у л ь т е т у ......................... . 530
по историко-филологическому факультету . . , 30
по физико-математическому факультету . . . .  73

всего 908
Кроме того с л у ш а т е л е й  по ф а р м а ц i n  . . 277

Всего студентовъ и слушателей по фармацш . . 1185. 

П о с т о р о н н и х ъ  с л у ж а т е л е й  состоитъ 25.

Въ течете года присуждены следуюшдя у ч е н ы я  з в а н 1 я  
и с т е п е н и :

Зваше дййствнтедьнаго студента:

по богословскому факультету . . . . . 49 лицамъ
по юридическому ф а к у л ь т е т у ........................ 10
по историко-филологическому факультету . 7
по физико-математическому факультету . . 16 'р

всего 82 лицамъ

Степень кандидата:

по богословскому ф а к у л ь т е т у ........................ 10 лицамъ
по юридическому ф а к у л ь т е т у ........................ 12
по историко-филологическому факультету . 3
по физико-математическому факультету . . 17

всего 42 лицамъ.

Степень магистра:

по историко-филологическому факультету . 2 лицамъ
по физико-математическому факультету . . 1 лицу

всего 3 лицамъ
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Степень доктора: 

по богословскому факультету . . 1 лицу.

П о м е д и ц и н с к о м у  ф а к у л ь т е т у  прюбрели:
зван1е уЬзднаго врача . . . 
степень доктора медицины . 
степень лекаря . . . . .  
степень магистра фармацш . 
степень провизора . . . . 
зваше дантиста . . . . 
зваше аптекарскаго помощцика 
зван1е повивальной бабки . .

137 > 
24 »
63 »
44 >

6 лицъ

всего 451 лицо.

Итого присуждены а к а д е м и ч е с к 1 я  и м е д и ц и н с к 1 я  
з в а н 1 я  и у ч е н ы  я с т е п е н и  579 лицамъ.

У ч и т е л ь с к и м ъ  и с п ы т а н 1 я м ъ  подвергалось 1 лицо (по 
естественной исторш и химш).

По окончанш курса представлены къ определенно на службу 
и з ъ  к а з е н н ы х ъ  с т и п е н д 1 а т о в ъ  м е д и ц и н с к а г о  ф а 
к у л ь т е т а  7 стипенд1атовъ.

Относительно у ч е б н о - в с п о м о г а т е л ь н ы х ъ  у ч р е ж д е 
н а  Университета должно упомянуть следующее:

Въ продолжеше времени съ 1-го декабря 1895 г. по 1-ое де
кабря 1896 г., отчасти клинически, отчасти амбулаторно и поли
клинически, п о л ь з о в а л и с ь  в ъ у н и в е р с и т е т с к и х ъ к л и -  
н и к а х ъ  1 9 , 0 0 4  б о л ь н ы х  ъ ,  а именно:

въ медицинской к л и н и к е ........................2199 больныхъ
въ поликлинике . . . . . . . . 5021 »
въ хирургической клинике . . . .  5346 »
въ офталмологической клинике . . . 3355 »
въ акушерской и женской клинике . 1367 »
въ клинике нервн. и душевн. болезней 1282 *
въ университетскомъ отд. гор. больницы 434 »■

Въ п а т о л о г и ч е с к о м ъ  и н с т и т у т е ,  въ продолжеше 
времени съ 1-го декабря 1895 г. по 1-ое декабря 1896 г., б ы л о  
в с к р ы т о  64 трупа.

всего 19004 больныхъ.

I
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Въ с у д е б н о - м е д и ц и н с к о м ъ  и н с т и т у т ^ ,  въ продол- 
жен1е тогоже времени, было произведено 59 в с к р ы т 1 й .

Въ у н и в е р с и т е т с к о й  б и б л 1 о т е к гЬ числилось:

Къ 1-му декабря 1895 г. . 188,746 томовъ и 118,001 диссертацш 
вновь поступило въ отчет-

номъ году . . . . .  3,434 » » 4,850 диссертацш.

Состоитъ къ 1 дек. 1896 г. 192,180 томовъ и 122,851 диссертащя.

А к а д е м и ч е с к а я  ч и т а л ь н я  была посещаема въ II полу- 
лугодш 1895 г. — 169 и въ I полугодш 1896 г. — 165 лицами. 
Выписаны были 70 журналовъ, изъ которыхъ около 38 были строго 
научнаго содержашя, по вс^мъ отраслямъ науки, и 21 газета, 
всего 91 перщическое издаше на русскомъ, нЪмецкомъ, фран- 
цузскомъ, польскомъ и эстонскомъ языкахъ.

П о е з д к и  с ъ  н а у ч н о ю  ц Ъ л ь ю  предприняты были:

З а  г р а н и ц у :  ординарными профессорами — К в а ч  а л о ю ,  
Р е л ь м а н о м ъ ,  Ч и ж о м ъ ,  В а с и л ь е в ы м ъ ,  А ф а н а с ь е 
вы м ъ , фонъ К е н н е л е м ъ ,  Л е в и н с о н о м ъ - Л е с с и н г о м ъ ;  
экстраординарными профессорами — З е б е р г о м ъ ,  П а с с е к о м ъ ,  
К о н д а к о в ы м ъ ,  О з е ,  К р а ш е н и н н и к о в ы м ъ ;  доцентами 
Б е р е н д т с о м ъ ,  Б ' Ь л я в с к и м ъ ,  К е с с л е р о м ъ ,  Ц е г е -  
ф о н ъ - М а н т е й ф е л е м ъ ;  приватъ-доцентами — фонъ Б у л ь -  
м е р и н г о м ъ ,  Г р а с с о м ъ ,  Т о м с о н о м ъ  и ассистентомъ 
П а л ь х  о вс  к имъ.

Во в н у т р е н н 1 я  г у б е р н 1 и  Имп е р 1 . и :  ординарными 
профессорами — Э н г е л ь м а н о м ъ ,  Ф и л и п п о в ы м ъ .  Д ь я -  
к о н о в ы м ъ ,  Г а у с м а н о м ъ ,  Б у д и л о в и ч е м ъ , П е т у х о 
в ы м ъ ,  Ш м у р л о ,  М а л ь м б е р г о м ъ ,  С р е з н е в с к и м ъ ,  Л е - 
в и ц к и м ъ ,  Л е в и н с о н о м ъ - Л е с с и н г о м ъ ,  экстраординар- 
нымъ профессоромъ Н е в з о р о в ы м ъ ,  доцентомъ Б е р е н д т с о м ъ ,  
преподавателемъ началъ архитектуры Г у  л е к е ,  приватъ-доцентами 
Г р а с с о м ъ ,  К р о м е р о м ъ  и помощникомъ директора ботани- 
ческаго сада Б у ш о м ъ .

Относительно у ч р е ж д е н 1 я  и м е н и  Р о б е р т а  Г е й м -  
б ю р г е р а  симъ доводится до всеобщаго свед^ш я, что Сов^тъ 
Университета присудилъ назначенную на текушдй годъ п о л н у ю  
п р е  Miю за ученыя издашя въ области н а у к ъ  м е д и ц и н  ска- го
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ф а к у л ь т е т а  въ количеств!} 527 руб. 25 коп. сочиненш умер- 
шаго заслуженная ординарнаго профессора сего Университета 
А л е к с а н д р а  Ш м и д т а  подъ заглав1емъ: «Zur Blutlehre, Leipzig 
1892» и продолженш къ оному подЪ заглав!емъ: «Weitere Beiträge 
zur Blutlehre, Wiesbaden 1895». Назначенная же на сей годъ 
с т и п е н д и я  д л я ' н а у ч н ы х ъ  n o i s A O K b  въ этомъ году н е  
и з р а с х о д о в а н а  и поэтому с о х р а н я е т с я  н а  б у д у щ е й  
1 8 9 7  г.

Д л я  с о и с к а н г я  п о л н о й  п р е м 1 и  Р о б е р т а  Г е й м -  
б ю р г е р а  н а  1 8 9  7 г. допускаются сочинетя на русскомъ. 
н'Ьмецкомъ, французскоиъ или латинскомъ языкахъ, принад
лежащая по своему содерж ант к ъ  н а у к а м ъ  и с т о р и к о -  
ф и л о л о г и ч е с к а г о  ф а к у л ь т е т а ,  авторы которыхъ состояли 
по крайней M tpt три года имматрикулованными студентами сего 
Университета или во время удостоешя означеной премш состоять 
уже три года въ семъ Университет^ въ качеств!; приватъ-доцен
товъ, штатныхъ доцентовъ, прозекторовъ, астронома-наблюдателя 
или ученаго аптекаря. Конкурсный сочинетя должны быть пред
ставлены въ СовЪтъ Юрьевскаго Университета, въ двухъ экзем- 
плярахъ, н е  п о з ж е  1 м а я  1 8 9 7  г.

* **

Въ заключеше я позволю себе отметить еще нисколько 
памятныхъ событш нашей университетской жизни за отчетный 
годъ. Къ числу такихъ принадлежитъ прежде всего рижскш археоло
гический съ’Ьздъ, на которомъ присутствовало до девяти депутатовъ 
Юрьевскаго Университета и где на выставкахъ но археолопи и 
этнографа выходилось не мало предметовъ изъ коллекщй Юрьев
скаго Университета или собранныхъ при его матер1альной под
держке. Въ числе издашй, вызванныхъ этимъ съездомъ, находится 
и «Собран1е русскихъ памятниковъ, извлеченныхъ изъ семейнаго 
архива графовъ Д е - л а - Г а р д и » ,  изданное Университетомъ тру
дами его apxHBapiyca С аб  л е р а .  Общая сумма расходовъ, поне
сен ныхъ Юрьевскимъ Университетомъ по поводу X археологи
ческая съезда, превышаетъ 1900 р. с.

Не остался Юрьевскш Университетъ вполне безучастнымъ 
и къ Нижегородской промышленной выставке, въ Метеорологиче- 
скомъ отделе которой трудами проф. Б. И. С р е з н е в с к а г о  былъ
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выставленъ целый рядъ экспонатовъ, отъ имени Метеорологической 
обсерваторш нашего Университета.

Что касается затЬмъ отпразднован наго въ Россш лЪтомъ теку
щ а я  года с т о л б я  со дня рождешя И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I, 
то изъ произнесенныхъ на настоящемъ акте двухъ речей вы могли, 
ММ. ГГ. и ГГ-ни, убедиться, что Юрьевскш Университетъ хранитъ въ 
благодарной памяти то, чемъ обязаны этому Императору PocciH и въ 
частности здешнш Университетъ. Онъ не забываетъ, что къ царство- 
ванпо И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I относится самый цветущш 
перюдъ прелшей жизни этого Университета, — перюдъ, когда въ 
немъ действовали Э в е р с ъ ,  Б у н г е ,  Н е й м а н ъ ,  Р е й ц ъ ,  
П а р р о т ъ , Л е д е б у р ъ ,  С т р у в е ,  М о й е р ъ ,  П и р о г о в ъ  и др. 
известные ученые; когда здешняя астрономическая обсерватор1я, бла
годаря щедротамъ И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I, даровавшая ей — 
сверхъ единовременныхъ ассигнованш — ежегодный бюджетъ въ 
8000 р. асс. — занимала одно изъ первыхъ местъ не только въ Россш, 
но и во всей Европе; когда получили правильную постановку и мно- 
и я  друпя учебновспомогательныя учреждешя Университета, напр. 
ботаническШ садъ, фармацевтичесшй институтъ, сельскохозяйствен
ный институтъ, зоологическш музей, сравнительно-анатомическш 
институтъ, музей отечественныхъ древностей и мн. др. Бюджетъ 
зд еш н яя  Университета, почти достигавшш 400,000 р. асс. къ 
1835 г. и 500,000 асс. къ 1842 г., былъ,тогда значительно выше 
бюджета прочихъ Университетовъ, кроме Московскаго.

Не могу при этомъ умолчать, что И м п е р а т о р ъ  Н и к о л а й !  
ясно сознавалъ не только научныя, но и государственно-нацюналь- 
ныя задачи нашего Университета, какъ это видно изъ многихъ его 
резолющй по дЬламъ последняя. Такъ напр, при учрежденш 
въ 1827 г. по проекту П а р  р о т  а , известная профессорская 
института, для подготовки профессоровъ для прочихъ русскихъ 
Университетовъ, Н и к о л а й  I собственноручно начерталъ: «Со- 
гласенъ, но съ темъ. чтобы непременно были все (питомцы этого 
института) природные pyccKie», что и было затемъ соблюдаемо въ 
кратковременный, но блестяшдй перюдъ деятельности этого инсти
тута. Указомъ 19 дек. 1836 г. повелено: «Строго цодтвердить 
Дерптскому Университету, чтобы никто не былъ удостоиваемъ 
звашя действ, студента, кандидата и лекаря безъ достаточная 
знашя русская языка и чтобы черезъ 5 л. никого въ сей Универ
ситетъ не принимать въ студенты, если не выдержитъ предвари
тельная строгая экзамена въ основательномъ знанш русскаго 
языка.» Впоследствш этотъ указъ былъ еще несколько разъ
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повторяем!., съ разными отсрочками, который затянулись до смерти 
Николая I.

Направленнымъ въ эту сторону заботамъ этого Императора 
суждено было осуществиться въ большей или меньшей Mijpt только 
при его царственномъ внук*, Имп е р а т о р ! ;  А л е к с а н д р ^  III.

НынЪ заветы этихъ двухъ — навыки незабвенныхъ и въ исторш 
здЬшняго Университета — Императоровъ восприняты и неуклонно 
проводятся нашимъ Молодымъ Государемъ, при которомъ столь 
ярко выразилось и Mipoeoe значеше Россш и нацюнальное ея 
призваше.

Им^я столь Могущественнаго Покровителя, ИмператорскШ 
Юрьевсшй Университетъ, несмотря на временныя затруднешя, мо- 
ясетъ столь же см'Ьло и уверенно глядеть въ свое будущее, какъ 
и его npo4ie pyccKie собраты, съ которыми судьба связала его 
неразрывными узами.

Да з д ра в с т в у е т ъ  же нашъ Державный Покровитель, Его 
Императорское Величество Государь Импера- 
торъ Николай II.



Начало жизни.
(РЪчь, читанная на акгЬ Императорскаго Юрьевскаго Университета 

12 Декабря 1896 г.)

Милостивыя Государыни и Милостивые Государи!
Ж изнь зародилась на земл'Ь тогда, когда наша планета, 

представляющая незначительную, случайно оторванную часть 
солнечнаго шара, начала изъ огненно-расплавленнаго состо- 
яшя своего преходить въ то состояше несамосв'Ьтящейся пла
неты, въ каковомъ находится она теперь. Огненный земной 
шаръ, повинуясь закону всеьнрнаго тягогЬшя, вращался тогда 
такъ же, какъ и теперь, вокругъ своей оси, вращался вокругъ 
солнца и, наконецъ, Bivrfecrfe со всей солнечной системой 
устремлялся все дал'Ье и дал±е въ безконечное MipoBoe про* 
странство; охлаждаемый все гЬмъ же м1ровымъ простран- 
ствомъ, земной шаръ терялъ мало-по-малу свою теплоту, и 
наконецъ на его расплавленной поверхности начала образо
вываться твердая скорлупа —  земная кора. Вм^сгЬ съ первыми 
каплями воды, изъ насыщенный парами атмосферы упавшими 
на горячую еще земную оболочку, впервые создавались усло- 
В1Я для жизни организмовъ на земл'Ь, такъ какъ вода, охлаж
дая земную оболочку, доводя ее до гЬхъ температуръ, въ 
пред'Ьлахъ которыхъ мыслима органическая жизнь, BM^crfe 
съ гЬмъ являлась первымъ услов1емъ построешя гкпа орга
низмовъ, бол'Ье Ч'Ьмъ въ значительной степени слагающагося 
изъ воды. Д о гЬхъ поръ, пока на земномъ m ap i вода не 
перешла въ состояше капельно-жидкое, до гЬхъ поръ, пока 
вслгЬдств1е высокой температуры она могла существовать 
лишь въ состоянш парообразномъ, до гЬхъ поръ не могли 
на земл'Ь существовать организмы. Но, кром^ изв^стныхъ 
температурныхъ пред'кловъ, кром^; воды въ капельно-жидкомъ 
состояши, для появлешя органической жизни на земл1з необ
ходимо было еще одно и весьма важное услов1е. Ж изнь 
самого примитивн^йшаго организма постоянно сопровож
дается тратою энергш, а потому возможность появлешя пер- 
выхъ на земл'Ь организм;овъ стоитъ въ непосредственной за-

II
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висимости отъ возможности въ первобытный эпохи существо- 
вашя планеты нашей образовашя въ большомъ количестве 
веществъ съ потенщальной энерпей, веществъ, который 
могли бы послужить первымъ матер1аломъ для зарождаю
щихся организмовъ. И такая возможность уже могла быть 
въ самыя первобытныя эпохи существовашя нашей планеты, 
когда она еще не оделась твердой корой. Тогда то, всл'Ьд- 
cTßie высокой температуры расплавленнаго земного ядра, 
вслНЬдств1е ц^лаго ряда явленш диссощацш, могли слагаться 
щанистыя соединешя, явивипяся источникомъ для цЪлаго ряда 
органическихъ соединешй. Тогда могли возникнуть битуми- 
нозныя вещества, какъ нефть, асфальтъ; тогда, по мн1зтю 
Б е р т е л о , были услов1я для образовашя ацетилена и бензола, 
которые могли, въ свою очередь, дать начало образовашю 
ц'кпаго ряда органическихъ соединенш. Когда же расплавлен
ное ядро нашей планеты оделось твердою корой, и на охлаж
дающуюся земную поверхность полились первые потоки пер- 
вобытнаго дождя, потоки, сопровождавилеся страшными гро
зами, потоки, приносивипе въ первобытныя моря большой 
запасъ и амм1ака, и углекислоты, въ гЬ первобытныя времена 
въ избытке находи вниеся или образовывавииеся въ земной 
атмосфере, тогда, благодаря все тЬмъ же первобытнымъ гро- 
замъ и бурямъ, въ н-Ьдрахъ первозданныхъ морей создава
лись все услов1я для образовашя въ очень и очень значи- 
тельномъ количестве веществъ съ потенщальной энерпей, 
веществъ, способныхъ сделаться колыбелью жизни, организ
мовъ, основнымъ жизненнымъ свойствомъ которыхъ является 
трата, потеря энергш. Такимъ образомъ жизнь на земле 
впервые должна была возникнуть въ н'Ьдрахъ первичныхъ 
морей и океановъ, где наилучшимъ образомъ сосредоточи
вались все услов!я для зарождешя жизни въ ея самомъ мла- 
денческомъ cocтoянiи. И, действительно, океаны и моря яви
лись колыбелью жизни. П робегите мысленно все царство 
животныхъ и растешй, во всей ихъ последовательности, во 
всей ихъ постепенности отъ низшихъ къ высшимъ и вы сразу 
увидите, что организмы, стояшде на более низкой ступени 
развтпя являются непременно организмами морскими, вод
ными. Целые классы низшихъ животныхъ и растенш суть 
исключительно жители морей, океановъ или пресной воды; 
вся ихъ организащя, весь строй ихъ жизни приспособленъ 
къ этой родоначальной стихш, вне .которой они жить не мо-
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гутъ в сл ^ д ет е  простоты, примитивности своей организации. 
И только восходя къ более высшимъ, къ более сложнымъ, 
къ более совершеннымъ классамъ растительнаго и живот- 
наго царства, мы встречаемся постепенно съ формами назем
ными. Растительное царство —  раньше, животное —  значи
тельно позже покинуло свою родную cTnxiio —  воду, и 
этотъ переходъ отъ воднаго къ наземному образу жизни, 
знаменуясь ц^лымъ рядомъ приспособлен^, усовершенство
ваны и прогрессивнымъ развртемъ, обусловилъ роскошное 
на земле р а з в !те  животнаго и растительнаго Mipa, самымъ 
сложнымъ образомъ приспособленнаго къ темъ многообраз- 
нымъ услов1ямъ существовашя, съ которыми столкнулась 
жизнь, выйдя изъ воды на сушу.

Итакъ, мы определили приблизительно время и место 
возникновешя жизни на землё. Но остается еще одинъ и 
притомъ самый важный вопросъ —  кахъ возникла жизнь 
на земле? Если мы"знаемъ услов1я, кашя требовались для по
явлешя жизни на земле, если мы можемъ определить время 
и место появлешя жизни, то это далеко еще не значитъ, 
что мы разрешили самый вопросъ о томъ, какъ появилась 
жизнь, —  вопросъ, который волновалъ уже первобытнаго 
человека, какъ только мысль его пробудилась къ сознатель
ной жизни, который волнуетъ насъ до сихъ поръ и который, 
вероятно, еще долго не перестанетъ волновать и тревожить 
всю ту часть людского рода, которая живетъ не однимъ 
только желудкомъ, но и мыслею, сознашемъ.

Чтобы приблизиться къ реш енш  вопроса, какъ появи
лась жизнь вообще на земле, обратимся для отыскашя неиз- 
вестнаго къ уже известному и спросимъ себя, а какъ появ
ляется на земле жизнь какого-нибудь органическаго индиви
дуума. Мы знаемъ, что организмы появляются изъ организ- 
мовъ и только при томъ изъ подобныхъ же имъ организмовъ. 
Правда, съ древнейшихъ временъ и почти до последнихъ 
дней существовала вера въ возможность самозарождешя орга
низмовъ. А р и с т о т е л ь  серьезно утверждалъ, что не только 
примитивные организмы, но и высоко-организованныя живот- 
ныя, напр, рыбы, угри могутъ сами собою возникать изъ 
окружающей среды. Подобные же взгляды находимъ мы у  
Д 1о д о р а  и П л и н 1я. Такъ, Д 1о д о р ъ  расказываетъ, что, 
по мнешю египтянъ, мыши и различныя водныя животныя 
сами собою возникаютъ изъ Нильскаго ила и что не разъ
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случалось наблюдать существа, спереди совершенно образо
вавшаяся, а сзади еще состояния изъ ила.

О томъ, что моль, клопы, блохи, гнилостные черви и 
проч. сами собою заводятся отъ нечистоты или п р и су те т я  
гшющихъ веществъ, еще два —  три с т о л б я  назадъ были 
разноглаая и споры даже въ среде ученыхъ.

Вопросъ о произвольномъ зарожденш низшихъ организ- 
мовъ даже въ настоящемъ стол^тш былъ вопросомъ, такъ 
что Парижская Академ1я Наукъ предложила на соискаше пре- 
мш следующую тему: Essayer par les experiences bien faites 
ä jet er un nouveau jour sur la question des generations spön- 
tanees. И когда за р еш ете  темы этой взялся тогда еще 
малоизвестный П а с т е р ъ ,  B i o  и Д ю м а  энергично убеж 
дали молодаго ученаго не тратить времени на пустяки и не 
искать выхода изъ заколдованнаго круга. Однако, П а с т е р ъ  
не только нашелъ выходъ изъ этого круга, не только разор- 
валъ его самымъ решительнымъ образомъ, но опытами своими 
надъ искусственнымъ самозарождешемъ составилъ себе по
четное имя, науке построилъ теперь неопровержимую аксюму 
o m n e  v i v u m  e x  v i v o ,  а медицине и человечеству далъ 
мощное непоколебимое оруж1е для борьбы съ мельчайшими, 
примитивнейшими болезнетворными организмами и все это 
только темъ, что онъ неопровержимо доказалъ, что всякш 
организмъ, самый сложный или самый простой получается 
изъ организма же, ему подобнаго.

Если мы будемъ изучать исторш развит1я животныхъ или 
растенш, то увидимъ, что началомъ каждаго животнаго, какъ 
бы высоко ни было оно организовано, каждаго растешя, яв
ляется элементарный бюлогическш элементъ—  клетка. Клетка 
есть тотъ основной кирпичикъ, изъ котораго строится все 
живое, съ котораго начинается жизнь каждаго новаго инди
видуума. Делясь пополамъ, потомъ опять пополамъ и тд., 
клетка образуетъ комплексъ клетокъ, начало ткани; а даль- 
нейшимъ ростомъ и метаморфозомъ клетокъ объясняется 
какъ pa3BHTie и расчлеше тканей, такъ и образоваше самыхъ 
сложныхъ организмовъ, до человека включительно. Ж изнь 
каждаго человека, каждой травки и былинки, каждой мушки 
и червячка начинается съ клетки и только съ клетки, и при- 
томъ же въ основанш своемъ весьма однообразной клетки. 
Клетка состоитъ изъ живаго слизистаго вещества —  прото
плазмы, состоящаго изъ сложнаго азотистаго белковаго веще
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ства. Внутри клетки, внутри протоплазмы замечается обык
новенно бол^е плотное вещество, такъ называемое ядро, а 
вокругъ протоплазмы бываетъ обыкновенно оболочка, пред
ставляющая уже неживую часть клетки, ея продуктъ.

Когда, благодарягешю Л а м а р к а  и Д а р в и н а ,  у ч е т е  
о постоянстве видовъ, о самостоятельномъ творенш каждаго 
вида, потеряло всякое научное значеше, когда въ последова
тельности формъ отъ примитивнейшихъ къ сложнейшимъ 
ученые увидели въ растительномъ и животномъ царстве то 
же постепенное развит1е формъ, ту  же эволющю, какую мы 
видимъ, изучая развипе какого-нибудь индивидуума расти
тельнаго или животнаго, тогда естесвенно возникъ вопросъ 
объ отыскаши формъ ноиболее примитивныхъ, формъ родо- 
начальныхъ всего животнаго и растительнаго царства. И 
формы ташя были найдены въ виде простейшихъ одноклет- 
ныхъ организмовъ, въ виде такъ называемыхъ монеръ и 
амёбъ, которыя по существу своему ничемъ не отличаются 
отъ техъ  самыхъ родоначальныхъ клетокъ, которыя еже
дневно, ежечасно даютъ путемъ дальнейшаго делешя и 
расчленешя начало новымъ растительнымъ и животнымъ 
индивидуумамъ. Какъ жизнь каждаго растешя, каждаго 
животнаго начинается съ одной единственной клетки, пред
ставляющей въ существенной части своей живой комочекъ 
протоплазмы, внутри имеющей ядро, такъ нисходя постепенно 
въ растите л ьномъ-ли, въ животномъ-ли царстве все далее 
внизъ къ организмамъ все более и более простымъ, прими- 
тивнымъ, мы доходимъ до простейшихъ существъ, одноклет- 
ныхъ, о которыхъ мы не можемъ сказать, животное это или 
растете, и которыя, связывая воедино оба царства природы, 
являются естественными родоначальниками всего живаго на 
зем ле; и эти родоначальныя формы представляютъ изъ себя 
тотъ же комочекъ сложнаго живаго белковаго вещества —  
протоплазмы, съ той же основной способностью питашя и 
размножетя путемъ делешя. Только, когда изъ такого ко
мочка протоплазмы, питающагося и делящагося, развивается, 
напримеръ, человекъ или какое-либо другое высшее животное 
или растете, то продукты делешя остаются сближенными, сли
тыми и изъ родоначальной клетки (яйцеклетки) развиваются 
ткани, изъ тканей строится все тело. Монеры же и амёбы, 
делясь пополамъ на две половины, образуютъ два новыхъ 
организма потенщально безсмертныхъ, два новыхъ одноклет-
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ныхъ индивидуума, которые, продолжая делиться, образуютъ 
въ возрастающей геометрической прогрессш все новые и 
новые индивидуумы. Но представьте себе, что при д^леши 
такихъ амёбъ не будетъ наступать полн^йшаго разъединешя 
продуктовъ делешя, продукты делешя останутся соединен
ными въ большей или меньшей степени, и вотъ вамъ первое 
начало организма, переходъ отъ однокл^тнаго иримитивнаго 
организма къ все более и более усложняющимся многокл^т- 
нымъ организмамъ —  растешямъ и животнымъ.

Такимъ образомъ и онтогенезисъ (т. е. у ч е т е  о развитш 
индивидуума изъ первичной клетки —  яйца) и филогенезисъ 
(т. е. у ч е т е  о развитш всЬхъ извЪстныхъ организмовъ изъ 
первичной клетки —  амёбы) единогласно и неопровержимо 
доказываютъ, что въ клетке должны мы искать тайну возник- 
новешя жизни на земле. Если у ч е т е  о невозможности про
извольна™ самозарождешя на земле установливаетъ аксюму 
omne vivum ex vivo, то изсл^довашя онтогенетичесшя и фи- 
логенетичеопя устанавливаютъ аксюму эту еще определеннее: 
omnis cellula е cellula, т. е. каждая клетка происходить только 
изъ клетки, и все живущее происходитъ и всегда происхо
дило только изъ клетки.

Но какъ же получилась первая или первыя клетки или 
одноклетные организмы, давиле начало всему живому на 
земле? Если теперь ничто живое само собою не возникаетъ 
и не творится, а происходитъ, развивается изъ клетки, то 
не могли ли первейипя, примитивнейшая клетки возникнуть 
сами собою, когда на земномъ шаре создались услов1я для 
зарождешя жизни, такъ какъ, какъ мы уже видели раньше, 
земной шаръ въ известный моментъ своего р а з в и т  нахо
дился въ состоянш совершенно исключающемъ возможность 
существовашя на немъ организмовъ.

Въ 1864 году близъ Ниццы, въ Средиземномъ море, зна- 
менитный натуралистъ Г е к к е л ь  открываетъ организмъ не 
только наиболёе простой изъ тогда известныхъ, но и наибо
лее мыслимо-простой, это такъ называемый P r o t o g e 
n e s  p r i m o r d i a l i s  или M o n e r a  p r i m o r d i a l i s .  Эта 
монера представляетъ голый комочекъ протоплазмы, состо
яний изъ совершенно однороднаго, по словамъ Г е к к е л я ,  
азотистаго белковаго вещества. Комочекъ этотъ не имеегь 
даже видимаго ядро, встречающагося во всехъ растительныхъ 
и животныхъ клёткахъ и придающаго шгЬткамъ некоторую
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дифференцировку, некоторое уже сложное строеше. Далее, 
первичная монера Г е к к е л я  не им^етъ также оболочки, 
форма ея неправильная, она находится постоянно въ движе- 
нш, и выпуская то въ ту, то въ другую сторону свои ложно
ножки, монера эта ползаетъ по субстрату, и переползая съ 
места на место, разъискиваетъ различныя питательныя веще
ства, поглощаетъ ихъ, ассимилируетъ, питается и ростегь 
насчетъ ихъ и, достигнувъ известной величины, распадается 
поперечнымъ делешемъ на две новыхъ монеры. Таково 
примитивнейшее строеше, таково примитивнейшее проявле- 
ше жизненныхъ функцш, какое только можно себе предста
вить; проще этого нельзя и вообразить себе живаго суще
ства. Черезъ два года после этого открьтя, Г  е к к е л ь 
открываетъ подобный же, отличаюшдяся только величиной и 
общимъ очерташемъ ¥кла, монеры въ Атлантическомъ океане 
у  береговъ Канарскихъ острововъ. Въ 1867 Г°ДУ онъ откры
ваетъ подобныя же примитивнейиия монеры въ Гибралтар- 
скомъ проливе, а въ 1869 году у  береговъ Норвегш, близъ 
Бергена. Нашъ русскш ботаникъ Ц е н к о в с к 1й въ 1865 г. 
открываеть ташя же простейиия существа въ пресныхъ во- 
дахъ PocciH и называетъ ихъ V  а ш р у  г е 11 а. В се эти монеры 
отличаются наипростейшей организащей своего тела, а именно 
отсутатаемъ ядра и полнейшей, какъ выражается Г  е к к е л ь , 
безструктурностью, простотой и однородностью той прото
плазмы, изъ которой построено ихъ тело. О т к р ь те  Г е к 
к е л я  и Ц е н к о в с к а г о ,  казалось, блестящимъ образомъ 
разрешили вопросъ о происхожденш жизни, или, если и не 
разрешили окончательно, то сделали разрешеше его наибо
лее вероятнымъ въ следующемъ именно смысле. Если, гово
рить Г  е к к е л ь , теперь организмы и не зарождаются сами 
собою, то во всякомъ случае мы знакомы съ такими прими
тивнейшими организмами, которые некогда, въ первобытныя 
времена нашей планеты, въ моментъ перехода ея отъ огненно- 
расплавленнаго состояшя въ состояше несамосветящейся пла
неты, имеющей твердую оболочку, и въ моментъ образовашя 
на ея поверхности водныхъ вместилищъ, могли сами собою 
зародиться. Ихъ безструктурность, ихъ простота строешя и 
жизни, по мн-Ьнио Г е к к е л я ,  делала вполне мыслимымъ 
предположеше непосредственнаго возникновешя ихъ изъ 
природы неорганической, изъ веществъ неживыхъ, но обла- 
дающихъ болыиимъ запасомъ потенщальной энергш. Изъ
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безъядерныхъ монеръ затемъ, по мн^ню Г е к к е л я ,  легко 
представить себе возникновеше амёбъ, т. е. тоже одношгЬт- 
ныхъ простейшихъ организмовъ, но снабженныхъ внутри 
ядромъ, а также имеющихъ и друпе дифференцированныя 
части протоплазмы, такъ называемыя вакуоли, пластиды и 
проч. Достаточно было, говоритъ Г е к к е л ь ,  протоплазме 
въ центре тела безъядерной монеры уплотниться, и мы полу- 
чимъ имеющую ядро амёбу. Достаточно протоплазме амёбы 
выделить на поверхности своей оболочку, и мы получимъ 
типичную клетку съ оболочкой, протоплазматическимъ содер- 
жимымъ и ядромъ, ту клетку, которая даетъ начало каждому 
и низшему, и высшему, и растительному, и животному ор
ганизму.

Такимъ образомъ, благодаря открьтямъ Г е к к е л я  и 
Ц е н к о в с к а г о ,  вопросъ о томъ, какъ произошла жизнь 
на земле если не разрешился въ виде окончательно дока
занной теорш, то во всякомъ случае представлялся умамъ 
людей мыслящихъ въ виде наиболее логичной, наиболее объ
единяющей все м1ровоззреше гипотезы.

Естественно, что такая гипотеза, какъ всякая стройная 
и смелая гипотеза возбудила, направила научную деятель
ность въ определенномъ направленш, отыскивая новыя дока
зательства въ свою пользу, изучая именно то, что является 
основнымъ пунктомъ всего учешя: клетка, именно прото
плазма ея и ядро сделались въ последше 20— 30 летъ пред- 
метомъ особаго изучешя, всесторонняго, обстоятельнаго, 
фактическаго; и, какъ часто въ науке это и бываетъ, изуче- 
Hie клетки, протоплазмы и ядра привело къ результатамъ и 
неожиданнымъ, и совсемъ гипотезе не отвечающими

Когда Л а м а р к ъ  провозгласилъ свое учеше о непо
стоянстве и происхождеши видовъ, то неизбежнымъ, логи
ческими требовашемъ своего учешя онъ ставилъ необходи
мость допущешя произвольнаго самозарождешя. Учеше 
Л а м а р к а  возбудило живой интересъ къ вопросу о самоза- 
рожденш, но точныя фактичесшя изследовашя многихъ уче- 
ныхъ с ъ П а с т е р о м ъ  во главе доказали невозможность 
самозарождешя на земле.

Когда учеше Г е к к е л я  о монадахъ, какъ о первейшихъ 
организмахъ, возникшихъ изъ недръ мертвой природы путемъ 
лишь комбинацш физическихъ и химическихъ силъ, указало 
на монеръ и на клетку, какъ на начало всехъ началъ въ области
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жизни, тогда ученые энегично принялись за изучеше клетки 
и однокл'Ьтныхъ организмовъ. Т утъ  работала и до сихъ 
поръ работаетъ блестящая плеяда точныхъ ученыхъ, и глав- 
нейпле результаты работъ этихъ, результаты, въ новейшее 
время сгруппированные воедино талантливымъ перомъ одного 
изъ этихъ работниковъ —  именно Г е р т в и г о м ъ ,  сводятся 
къ следующему.

Протоплазма клетки въ химическомъ отношенш не есть 
какое-нибудь определенное химическое вещество, а есть смесь 
многихъ веществъ. Въ морфологическомъ отношенш эта 
протоплазма отнюдь не представляется даже въ простейшихъ 
случаяхъ безструктурной аморфной массой, какъ то думалъ 
Г е к к е л ь ,  а представляетъ весьма сложную организащю. 
Изследователи до сихъ поръ еще между собою не согласны, 
имеетъ-ли протоплазма строеше ячеистое, сетчатое, волокни
стое, гранулярное или какое-либо еще иное. Техничесше 
методы и npieMbi изследовашя вопроса еще не настолько 
выработаны, чтобы съ ясностью указать морфологическое 
строеше протоплазмы, но во всякомъ случае въ необычайной 
сложности этого морфологическаго строешя уже ни одинъ 
гистологъ не сомневается. Еще сложнее, и еще замечатель
нее строеше ядра клетки, играющаго, по новейшихъ изотЬ- 
довашямъ, огромную роль въ явлешяхъ размножешя, делешя 
клетки, въ явлешяхъ оплодотворешя и передачи наследствен- 
ныхъ свойствъ. Начать съ того, что и монеры Г е к к е л я  и 
Vampyrella Ц е н к о в с к а г о  оказались тоже существами, 
имеющими ядра; безъядерныхъ низшихъ организмовъ нетъ 
и, повидимому, быть не можетъ. Усовершенствованные ме
тоды изследовашя открываютъ везде ядра тамъ, где прежде 
думали, ихъ нетъ. При томъ же все сложное химическое 
и морфологическое строеше ядра является столь замечатель- 
нымъ, является такимъ совершеннымъ механизмомъ для пере
дачи наследственныхъ свойствъ, что и предполагать нельзя 
возникновения ядра изъ протоплазмы путемъ простого лишь ея 
уплотнешя, какъ то думалъ Г  е к к*е л ь. Ядро не есть производ
ное протоплазмы, ядро всегда происходитъ изъ ядра. Omnis 
nucleus е nucleo —  есть тоже неопровержимая аксюма совре- 
меннаго учешя о клетке. Д а и происходитъ ядро изъ ядра 
не простымъ делешемъ, а весьма сложнымъ процессомъ, назы- 
ваемымъ карюкинезомъ. Я  не имею времени описывать здесь 
этотъ сложный процессъ, каждый шагъ котораго имеетъ глу-

II
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бокш смыслъ и значеше какъ въ жизни каждой клетки, такъ 
и въ таинственномъ процессе передачи наследственныхъ 
свойствъ, но одинъ взглядъ на эту таблицу1), на которой 
изображенъ весь процессъ делешя ядра, достаточно показы- 
ваетъ сложность механизма, глубокое значеше всего акта 
д^летя ядра.

Не только ядро, но и друпя составныя части шгЬтки, напри- 
м^ръ пластиды, тоже, по новейшимъ изследовашямъ, не яв
ляются дальнейшимъ продуктомъ обособлешя безструктур- 
ной белковой массы, а являются самостоятельными HHrpeflieH- 
тами клетки, протоплазмы, ведущими такъ сказать независи
мый отъ протоплазмы образъ жизни.

Но не только изъ этихъ видимыхъ подъ микроскопомъ 
и самостоятельныхъ частей слагается начальная бюлогическая 
единица —  клетка. Энергично разрабатываемое въ теч ете 
нашихъ дней у ч е т е  о наследственности, приходитъ къ убеж- 
денш, что какъ для понимашя явлешй химическихъ необхо
димо допущеше построешя вещества изъ атомовъ и молекулъ, 
такъ для понимашя явленш бюлогическихъ необходимо допуще
ше построешя живой протоплазмы изъ элементарныхъ живыхъ 
частицъ, тамъ называемыхъ идюпластовъ. Теор1я идюпла- 
стовъ, разработанная въ новейшее время Н е г е л и ,  разра
батываемая далее В е й с м а н о м ъ ,  Г е р т в и г о м ъ ,  д е  Ф р и -  
з о м ъ ,  Г а а к е  и мн. др., придаетъ протоплазме такое 
сложное строеше, придаетъ идюпластамъ такую самостоятель
ную функцда, заставляя ихъ, т. е. идюпласты, также размно
жаться путемъ делешя другъ изъ друга, что намъ теперь, 
пропитаннымъ такъ сказать всеми этими учешями о клетке 
и протоплазме, кажутся разсуждешя Г е к к е л я  о самозарож- 
денш монеръ, о происхожденш клетки непосредственнымъ 
путемъ изъ неорганической природы, о происхожденш ядер- 
ныхъ организмовъ изъ безъядерныхъ путемъ уплотнешя 
части протоплазмы, такимъ же детскимъ лепетомъ, какимъ 
ученымъ прошлаго века казалась басня египтянъ о происхож- 
денш мышей изъ нильскаго ила. Но, отвергая басню егип
тянъ, ученые признавали ту же басню для монеръ. Теперь 
мы знаемъ монеръ, и намъ также трудно допустить самопро
извольное зарождеше этихъ сложноорганизованныхъ су-

I) Во время акта выставлена было таблица, изображающая ка- 
рюкинезъ.
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ществъ, хотя бы и въ эпоху примитивнаго состояшя нашей 
планеты, какъ трудно допустить произвольное зарождеше 
мышей изъ нильскаго ила.

Но какъ же быть, гд'Ь найти выходъ изъ этого проти- 
Bop-fenifl между опытомъ, фактами и логикой? Опытъ доказы- 
ваетъ намъ, что произвольнаго зарождения нНЬть; учеше о 
кл’Ьтк’Ь, объ этой исходной бioлoгичecкoй единиц^, говоритъ 
намъ, что его и быть не можетъ и не могло быть, а логика 
заставляетъ насъ допустить, что организмы должны были 
возникнуть на земл̂ Ь въ известный моментъ сами собою, 
такъ какъ было время, когда на земномъ inapt не могло суще
ствовать никакихъ организмовъ.

Mfffe кажется, что изъ этого противор'Ьч1я есть только два 
выхода. Или допустить, какъ то д'Ьлаетъ наприм'Ьръ Н е г е л и , 
возможность свободнаго возникновешя изъ неорганической 
матерш уже не отд'кльныхъ югЬтокъ, а лишь отд’Ьльныхъ 
мицеллъ или идюпластовъ, т. е. основныхъ бюлогическихъ 
единицъ, изъ которыхъ слагается протоплазма, клетка, или 
допустить наравн-fe съ законами вечности матерш и силы, 
законъ вечности жизни. При этомъ, конечно, не надо отож
дествлять законъ вечности жизни съ вечностью организмовъ; 
отдельные организмы, конечно, не в'Ьчны; не могли, конечно, 
также отп'Ька существовать на зем.тЬ организмы, такъ какъ 
земля была irl;когда въ такомъ состоянш, которое не допускало 
развийя на ней органической жизни. Законъ вечности жизни 
надо понимать такъ же, какъ законъ вечности матерш. Когда 
мы говоримъ о закон'Ь вечности матерш, мы хотимъ этимъ 
сказать, что не знаемъ и не можемъ на основанш научныхъ 
методовъ узнать происхождешя матерш; то же самое надо 
сказать и относительно жизни. Мы не им'Ьемъ права жизнь 
сводить исключительно на законы матерш и силы, пока факты, 
добытые положительными опытами, тому противор’Ьчатъ; но, 
устанавливая законъ вечности жизни, мы ставимъ учеше о 
жизни на такой же правильный путь, какъ то сд-Ьлано было 
относительно матерш и энергш законами вечности матерш 
и силы. И, какъ законъ вечности матерш установленъ точ- 
нымъ и весьма простымъ опытомъ Л а в у а з ь е ,  такъ и за
конъ вечности жизни есть логическш выводъ изъ опытовъ 
П а с т е р а .  Первое допущеше (допущеше самозарождешя 
не клетки, а мицеллы, идюпласта), представляя гипотезу, ко
торая вяжется вообще съ механическимъ м i р о в о з з р 1 > н i е м ъ ,
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опытомъ въ настоящее время однако доказано совершенно 
быть не можетъ.

Второе допущеше, являясь логическомъ выводомъ изъ 
изсл'Ьдованш П а с т е р а  надъ происхождешемъ живаго только 
изъ живаго же, заставляетъ расширить наше ипровоззр'Ьше 
и въ космогоничесшя поня^я наши, кром-fc матерш и силы, 
ввести еще понят1е о духовномъ начал'Ь.

Наука предоставляетъ въ настоящее время каждому вы
бирать любое изъ этихъ двухъ возможностей, не настаивая 
ни на одномъ изъ нихъ, какъ на обсолютно-доказанномъ. 
Но, заканчивая сегодняшнюю р-Ьчь, мн-fe невольно вспоми
наются слова Д а р в и н а ,  создавшаго механическую теорда 
происхождешя видовъ, но отнюдь не бывшаго въ воззр’Ь- 
шяхъ своихъ крайнимъ матер1алистомъ. Генш Д а р в и н а  
ясно понималъ, что въ ученш о жизни торопиться съ меха
ническими объяснешями нельзя, и, применяя механичесшя 
объяснешя тамъ, гд-fe дозволяютъ то факты, Д  а р в и н ъ  пер
вый отказывался все и вся въ явлешяхъ жизни сводить къ 
основнымъ свойствамъ матерш и силы. Въ копц’Ь своего 
знаменитаго труда Ч а р л ь з ъ  Д а р в и н ъ ,  отвергая возмож
ность самозарождешя, говорить: Я  принимаю, что по всей 
вероятности всЬ организмы, которые только жили или жи- 
вутъ на земл-Ь, произошли отъ одного единственнаго прими- 
тивнаго родоначальнаго организма, которому однако Творецъ 
вдунулъ дыхаше жизни1).

i)  Цитата по Е ш. Н а е с k е 1 : Natürliche Schöpfungsgeschichte. 
Berlin. 1870, p. 282.

H. Кузнецовъ.



Объ отношешяхъ Императора Николая I и 
А. С. Пушкина.

Р^чь проф. Е. В. П *fe т  у  х  о в а.

Мм. г г .!

Полз^чивъ почетное поручеше историко-филологическаго 
факультета занять ваше внимаше въ настоящемъ собранш 
словомъ, посвященнымъ столетней памяти Императора Нико
лая I (род. 25 шня 1796), я, изъ круга вопросовъ своей спе
циальности , не нашелъ предмета более подходящаго для 
даннаго случая, какъ вопросъ о взаимныхъ отнош етяхъ 
чествуемаго монарха къ безспорно величайшему изъ нашихъ 
поэтовъ —  А. С. Пушкину, деятельность котораго составляетъ 
одно изъ лучшихъ украшенш продолжительна™ Николаев- 
скаго царствовашя. Эти взаимныя отношешя, необычайно 
близшя для лицъ столь разделенныхъ между собою обще- 
ственнымъ полож етем ъ, исполненныя съ одной стороны 
благожелательности и великодуипя, а съ другой —  незави
симой прямоты, достоинства и душевнаго благородства, со
ставляюсь любопытнейшую страницу въ исторш новейшей 
нашей литературы.

Известно, что воцареше Императора Николая I (14 дек.
1825 года) и смутныя собьтя, его сопровождавшая, застали 
Пушкина въ с. Михайловскомъ (Псковск. губ.), родовомъ 
именш его матери, въ ссылке, куда онъ посланъ былъ изъ 
Одессы въ ноле 1824 года. Поэтъ уже давно томился ожи- 
дашемъ свободы, будучи въ сущности лишенъ ея еще со вре
мени высылки изъ Петербурга въ мае 1820 года и противъ 
воли разъезжая по югу и живя то въ Крыму и на Кавказе, 
то въ Кишиневе, то въ Одессе. Онъ жаждалъ разрешешя 
жить въ П етербурге, привлекаемый туда и товарищескими 
связями, и шумомъ светской жизни, и средствами къ усовер-

III
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шенствовашю своего поэтическаго даровашя. Пушкинъ 
употреблялъ век силы, чтобы выбраться изъ Михайловскаго. 
Онъ желалъ „вполне и искренно помириться съ правитель
ством ^  (какъ писалъ въ письме къ бар. А. А. Дельвигу въ 
январЪ 1826 года) *), и въ мае 1826 года подалъ, черезъ Псков- 
скаго гражданскаго губернатора барона фонъ-Адеркаса, про- 
шеше на Высочайшее имя, въ которомъ „съ истиннымъ 
раскаяшемъ и съ твердымъ намерешемъ не противоречить 
своими мнешями общепринятому порядку“, просилъ дозволить 
ему свободный въездъ въ обе столицы2) ; въ томъ же смысле 
писалъ онъ В. А . Ж уковскому и П. А. Плетневу, надеясь 
на ихъ вл1яше въ П етербур ге3). Раскаяше Пушкина, пови- 
димому, молодымъ государемъ было принято, такъ какъ еще 
весною 1826 года до Пушкина стали доходить достоверные 
слухи о близкой возможности перемены въ его судьбе къ 
лучшему. И действительно, 28 августа 1826 года Государь 
подписалъ резолющю о немедленномъ доставлены Пушкина 
въ Москву, куда тотъ и прибылъ въ сопровождены фельдъ
егеря (впрочемъ, не какъ арестантъ) 8 сентября и въ тотъ же 
день, тотчасъ по проезде, былъ представленъ Государю въ 
Чудовомъ дворце. К ъ  сожалешю, мы не знаемъ содержашя 
беседы, происшедшей тогда между Государемъ и Пушкинымъ, 
но, соображая последуюшдя обстоятельства, имеемъ основаше 
предполагать, что именно тутъ было положено прочное начало 
весьма близкихъ отношенш между монархомъ и подданнымъ
—  поэтомъ. По прошествш недели после этого свидашя 
Пушкинъ писалъ изъ Москвы П. А. Осиповой, что Импера- 
торъ его „принялъ самымъ любезнымъ образомъ“ 4), а поэти- 
ческимъ плодомъ свидашя со стороны Пушкина были извест
ные „Стансы" 1826 года, въ которыхъ поэтъ рисуетъ идеалъ 
царя въ П етре Великомъ и оканчиваетъ послаше такимъ 
обращешемъ къ Императору:

„Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ,
Во всемъ будь пращ уру подобенъ:
Какъ онъ, неумолимъ и твердъ,
И памятью, какъ онъ, не злобенъ 5).

1) Соч. А. С. Пушкина. Изд. Литерат. Фонда, VII, стр. 174.
2) Соч. VII, стр. 177— 178.
3) Соч. VII, стр. 172— 173, 176.
4) Соч. VII, стр. 186.
5) Соч. I, стр. 7— 8.
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Стихотвореше это, помимо своихъ поэтическихъ до- 
стоинствъ, по которымъ Белинскш справедливо причислялъ 
его къ „перламъ поэзш Пушкина", замечательно еще и по
тому, что въ немъ получило выражеше общее увлечете 
Государя и поэта личностью великаго Преобразователя. 
Императоръ Николай Павловичъ былъ, въ самомъ деле, 
восторженнымъ поклонникомъ Петра I, о которомъ любилъ 
говорить съ близкими ему людьми, въ томъ числе позднее —  
и съ Пушкинымъ*). „Вы знаете, что Петръ Великш —  мой 
герой", говорилъ онъ однажды А. О. Смирновой по поводу 
„Полтавы" Пушкина, стихи которой находилъ „дивными", а 
содержание „такъ же грандюзнымъ, какъ Игпада" 2) ; столь же 
восторженно отзывался Государь и о другой поэме Пушкина, 
посвященной Петру Великому, „Медный всадникъ"3). Въ 
свою очередь, Пушкинъ, преклонявшшся какъ человекъ 
передъ личностью Петра I, отдавалъ ему, какъ поэтъ, не
редко свое поэтическое вдохновение: кроме упомянутыхъ 
поэмъ, можно назвать еще повесть „Арапъ Петра Великаго" 
и стих. „Пиръ Петра Великаго", посвященныя гетальному 
Преобразователю. Позднее, въ 1831 году, Пушкинъ пред- 
ложилъ Государю поручить ему оффищальнымъ образомъ 
составлеше исторш Петра I и его наследниковъ до Петра III; 
это предложеше встретило полное с о ч у в с т е  Государя, кото
рый далъ разрешеше Пушкину пользоваться матер1алами для 
этого труда изъ государственныхъ архивовъ и книгохрани- 
лищъ, но, какъ известно, трудъ этотъ, по многимъ причи- 
намъ, не былъ совершенъ Пушкинымъ, для котораго все-таки 
историчесшя разыскашя были деломъ менее близкимъ, чемъ 
поэтическое творчество, хотя это и не помешало ему выска
зать тоншя и верныя суждешя о Великомъ Преобразователе 
и его исторической роли4). Насколько въ своемъ вообра
жены Пушкинъ сближалъ Петра Великаго и Николая I, 
видно изъ одного позднейшаго признашя его А . О. Смир
новой по поводу воспоминашя о призыве его Государемъ въ 
Москву, въ 1826 году. „Я  думаю, что Петръ Великш вдох- 
новилъ его (т. е. государя) тогда; мне кажется, что мертвые

1) Записки А . О. Смирновой. Ч. I. Спб. 1895, стр. 71— 72.
2) Тамъ же, стр. 221.
3) Тамъ же, стр. 223.
4) Соч. V, стр. ю — i i .
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могутъ внушать мысли живымъ“ ‘) —  говорилъ тогда Пуш
кинъ, и въ этомъ полумистическомъ указанш, быть можетъ, 
заключается причина сопоставлешя въ „Стансахъ“ императора 
Николая I съ его великимъ державнымъ предкомъ.

Не смотря на вполне чистый нравственный источникъ, 
изъ котораго произошло стих. „Стансы", друзья поэта упре
кали его въ лести, и въ ответь на этотъ упрекъ Пушкинъ 
въ начала 1828 года пишетъ стих. „Друзьямъ“, на половину 
посвященное характеристике своихъ отношенш къ Импе
ратору :

Н^тъ, я не льстедъ, когда царю 
Хвалу свободную слагаю :
Я  смело чувства выражаю,
Языкомъ сердца го вор ю !

Текла въ изгнанье жизнь моя,
Влачилъ я съ милыми разлуку,
Но онъ мне царственную руку 
Подалъ —  и съ вами снова я !

А  о самомъ Государе поэтъ говорить:

О нетъ, хоть юность въ немъ кипитъ,
Но не жестокъ въ немъ духъ державный:
Том}', кого караетъ явно,
Онъ въ тайне милости творитъ *).

Известно, что это стихотвореше, представленное Пуш
кинымъ черезъ гр. Бенкендорфа Государю, было принято 
имъ сочувственно, но вместе съ тЬмъ выражено было желаше, 
чтобы оно осталось ненапечатаннымъ.

Въ связи со стих. „Друзьямъ“ находится и еще одно 
произведете Пушкина, его записка „О народномъ воспитанш“* 
составляющая одно изъ первыхъ его сочиненш по возвра- 
щенш изъ деревенской ссылки, помеченное 25 ноября 1826 года. 
Предметъ этой записки внушенъ былъ Пушкину самимъ Госу- 
даремъ, воля котораго была передана Пушкину гр. Бенкен- 
дорфомъ, въ письме отъ 30 сентября 1826 года, въ такихъ 
выражешяхъ: „Его величество совершенно остается уверен- 
нымъ, что вы употребите отличныя способности ваши на 
предаше потомству славы нашего отечества, предавъ вместЬ

1) Записки А. О. Смирновой, стр. 267.
2) Соч. И, стр. 29.
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безсмертда имя ваше. Въ сей уверенности Его император
скому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметомъ 
о воспитанш юношества. Вы можете употребить весь досугъ; 
вамъ предоставляется совершенная и полная свобода, когда 
и какъ представить ваши мысли и соображешя. И предметъ 
сей долженъ представить вамъ тЬмъ обширнейшш кругъ, 
что на опыте видели совершенно все погубныя последств!я 
ложной системы воспиташя“. Последняя фраза, какъ видно, 
не лишена ядовитости и составляетъ, безъ сомнешя, соб
ственную прибавку гр. Бенкендорфа къ выраженда государе
вой воли. Пушкинъ молчалъ. Тогда отъ гр. Бенкендорфа 
не замедлило последовать напоминаше, въ ответь на которое 
Пушкинъ и прислалъ записку „О народномъ воспитанш“ . 
Наскоро составленная на заданную тему, небольшая по объ
ему, записка эта не могла заключать въ себе чего-либо осо
бенно новаго и важнаго въ разсмотреши обширнаго вопроса 
о воспитанш, но она весьма замечательна прямотой и искрен- 
ностш выраженныхъ въ ней сужденш. Записка Пушкина 
была проникнута глубокой верой въ нравственную силу про- 
свещешя, способную сохранить и общество и государство 
отъ непоправимыхъ заблужденш: „одно просвещеше —  
говорилъ онъ —  въ состоянш удержать новыя безумства, 
новыя общественныя бедств1я“ ; онъ требовалъ умножешя и 
лучшаго устройства учебныхъ заведенш, отмены въ нихъ 
тЬлесныхъ наказанш, стоялъ за укреплеше добрыхъ нрав- 
ственныхъ отношенш между воспитанниками, виделъ въ 
хорошемъ преподаванш исторш могучее средство правильнаго 
и разносторонняго воспиташя у м а 1). Записка понравилась 
Государю, но автору, черезъ гр. Бенкендорфа, сделано было 
замечаше, что онъ слишкомъ преувеличиваетъ силу просве- 
щешя, которому была противупоставлена нравственность, 
усерд1е и проч. Надо думать, что тутъ гр. Бенкендорфъ кое- 
что прибавилъ и отъ себя, —  иначе едва ли бы были одо
брены Госз^даремъ следуюшде заключительные стихи „Стан- 
совъ“, характеризуюшде льстеца царева:

„Онъ ск аж етъ : просвещ енья плодъ —
Развратъ и н^кш духъ мятежный!
Б^да стран^, гд-fc рабъ и льстецъ

i) Соч. V, стр. 43— 47.
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Одни приближены къ престолу,
А  небомъ избранный п^ведъ 
Молчитъ, потупя очи долу х).

Едва ли въ этихъ посл^днихъ стихахъ Пушкина нетъ 
прямого намека на самого Бенкендорфа. Оба эти человека 
не любили другъ друга, и это вполне понятно. Сухой, без- 
сердечный, узко и строго исполнительный (за что и былъ 
1гЬнимъ Государемъ), Бенкендорфъ съ неудовольств1емъ ви- 
д^лъ въ Пушкин^ великую просветительную силу, самъ не 
сочувствуя ни просвещешю вообще, ни литературе въ част
ности. Въ своихъ вежливыхъ по внешности письмахъ къ 
Пушкину онъ хвалилъ его поэтичесшй талантъ только по
тому, что къ Пушкину былъ внимателенъ самъ Государь, и 
не упускалъ случая, где можно, взглянуть на великаго поэта 
свысока —  какъ на человека, занимающагося ненужнымъ и 
даже вреднымъ деломъ, какимъ онъ считалъ литературу. 
„Мне кажется, что ему хотелось бы совсемъ упразднить 
русскую литературу, а онъ считаетъ себя sehr gebildet", го
ворить о гр. Бенкендорфе А. О. Смирнова, весьма близко 
стоявшая къ тому кругу, который Бенкендорфъ считалъ 
своимъ2). Въ свою очередь, и Пушкинъ, естественно, не 
могъ любить Бенкендорфа, видя въ немъ недоброжелателя 
не только самому себе, но и тому делу, которому поэть все
цело принадлежала А  между тЬмъ Бенкендорфъ съумелъ 
овладеть довер!емъ Императора и сделаться посредникомъ 
въ оффищальныхъ сношешяхъ его съ Пушкинымъ. Историку 
русской литературы приходится много пожалеть объ этомъ 
посредничестве: будь на м есте гр. Бенкендорфа другой чело- 
векъ, съ иными взглядами на литературу и просвещеше, и 
более близкш къ духовнымъ интересамъ русскаго народа, 
отъ сколькихъ недоразуменш былъ бы избавленъ великш 
поэтъ въ своихъ сношешяхъ съ верховной властью, какъ бы 
много могло выиграть отъ этого его поэтическое творчество, 
бывшее въ тяжелой зависимости отъ некоторыхъ внешнихъ 
обстоятельствъ!

Впрочемъ, къ счастго, гр. Бенкендорфъ не былъ един-

1) Соч. И, стр. 30. Ср. М. И. С у х о м л и н о в а ,  Изследовашя и 
статьи, II, стр. 237.

2) Записки, стр. 45. К ъ  характеристик^ гр. Бенкендорфа см. еще
В. С т о ю н и н а ,  Пушкинъ. Спб. 1881, стр. 291— 292.
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ственнымъ посредникомъ въ сношешяхъ Государя съ Пуш
кинымъ: въ интимной обстановке придворной жизни его 
заменяло другое лицо, более расположенное къ Пушкину и 
къ литературе, одна изъ образованнейшихъ женщинъ тогдаш- 
няго светскаго общества, А. О. Смирнова, недавно изданныя 
записки которой представляютъ безспорно важный матер1алъ 
для изучешя жизни и деятельности Пушкина въ царствоваше 
императора Николая I ‘).

Во время достопамятнаго свидашя Пушкина съ Госу
даремъ въ Москве осенью 1826 года, последнш дозволилъ 
поэту, вместо обыкновенной цензуры, доставлять свои про- 
изведешя на просмотръ лично ему, Государю, который т. о. 
самъ делался его цензоромъ. Такое совершенно исключи
тельное положеше могло бы предоставить Пушкину отно
сительно его поэтическаго творчества весьма значительныя 
выгоды, если бы лицо, являвшееся въ этомъ случае посред
никомъ между Государемъ и поэтомъ, более дружелюбно 
относилось къ Пушкину и его великому даровашю, но гр. 
Бенкендорфъ нашелъ въ этомъ акте милостиваго внимашя 
монарха источникъ новыхъ затрудненш для Пушкина. Едва 
лишь Пушкинъ, вернувшись изъ Москвы въ Михайловское, 
уагЬлъ, 9 ноября 1826 г., съ восторгомъ уведомить Н. М. Язы
кова: „Царь освободилъ меня отъ цензуры. Онъ самъ —  
мой цензоръ. Выгода, конечно, необъятная", какъ черезъ 
три недели ему пришлось оправдываться и извиняться передъ 
гр. Бенкендорфомъ въ томъ, что, будучи въ Москве, онъ 
читалъ въ рукописи, въ тесномъ кружке друзей, свою тра- 
гедто „Борись Годуновъ"2). Бенкендорфъ у  вида лъ въ этомъ 
со стороны Пушкина ослушаше высочайшей воли, выражен
ной во время московскаго свидашя, при чемъ предупреди
тельно писалъ Пушкину: „прошу Васъ сообщить мне, для 
разсмотрешя государя, все и мелше труды блистательнаго 
вашего пера"3). Т. о., милость и ÄOBepie Государя обрати
лись, черезъ посредство Бенкендорфа, въ нерасположеше и

1) Заметки А, О. Смирновой о Пушкине являются т*£мъ более 
достоверными, что иногда оне были просматриваемы и исправляемы 
самимъ Пушкинымъ, такъ какъ Записки писались въ виде дневника 
(напр., стр. 272).

2) Соч. VII, стр. 188.
3) Тамъ же, VII, стр. 189.
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полное HeAOB^pie къ поэту, для котораго совершенно закры
лись двери обыкновенной цензуры, и который поставленъ 
былъ въ крайне затруднительную необходимость безпокоить 
Государя даже самой мелкой своей поэтической шалостью, 
предназначенной хотя бы не для печати, а лишь для сооб- 
щешя своимъ друзьямъ. Конечно, это не могло располагать 
Пушкина къ поэтическимъ работамъ, и мы должны положи
тельно удивляться этому могучему источнику вдохновешя, 
этой живой потребности творчества, вызывавшей Пушкина 
на новые труды при такой безпримЪрно неблагопр1ятной 
обстановка. Но Государь открылъ Пушкину другой путь 
для сношешя съ нимъ по литературнымъ д^ламъ —  черезъ 
А. О. Смирнову, которую онъ шутя назначилъ при себе 
„курьеромъ" для доставлен 1я ему новыхъ поэтическихъ про
изведены Пушкина, ран^е передачи ихъ гр. Бенкендорфу '). 
Пушкинъ, действительно, не одинъ разъ пользовался этимъ 
указаннымъ ему средствомъ и даже однажды составилъ целый 
списокъ техъ  произведены, которыя переданы были имъ 
Государю черезъ А. О. Смирнову2). Что въ этомъ желанш 
Государя, чтобы Пушкинъ предварительно сообщилъ ему 
приготовленныя для печати свои произведешя, скрывалось 
не только милостивое внимаше къ поэту, но и действитель
ный интересъ къ его поэтической деятельности, на которую 
Государь смотрелъ какъ на гордость и славу Россш, не под- 
лежитъ никакому сомнешю. Имнераторъ Николай I, какъ 
известно, былъ настоящимъ любителемъ и тонкимъ цените- 
лемъ литературы и искусства, хотя нередко и подчинялся 
въ этомъ духу своего времени и, б. м., некоторымъ услов!ямъ 
своего исключительно высокаго положешя. Онъ внимательно 
читалъ произведешя Пушкина не только какъ „цензоръ" (какъ 
онъ самъ выражался), но какъ доброжелательный къ автору 
знатокъ, нередко делая на поляхъ рукописей заметки и 
исправлешя касательно содержашя и стиля, съ которыми 
иногда Пушкинъ совершенно искренно соглашался. Таково 
было, напр., весьма внимательное чтеше Государемъ „Бориса 
Годунова", относительно котораго, впрочемъ, Пушкинъ ста
рался до поагЬднихъ пределовъ отстаивать свободу своего

1) Записки, стр. 50, 221— 222.
2) Тамъ же, стр. 320.
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поэтическаго творчества, въ чемъ и усггклъ, такъ какъ въ 
апреле 1830 г. получилъ разрешеше Государя напечатать 
трагедго въ томъ виде, какъ она написана, помимо цензуры, 
подъ собственной ответственностью автора. Прочитавъ тра- 
гедш въ печатномъ экземпляре, Государь выразилъ поэту 
свое полное удовольегае по этому поводу *). Въ разговоре 
въ семейномъ кругу, где часто заходила речь и Пушкине, 
Государь, какъ передаетъ А . О. Смирнова, выражалъ, что 
въ этой трагедш всего больше ему нравятся: сцена Само
званца съ Мариной у  фонтана, сцена монаха Пимена и сцена, 
где Борисъ даетъ советы своему сы ну2). Столь же внима
тельно Государь читалъ, сопровождая заметками, „Графа 
Нулина" 3), „Анджело" 4), „Исторш  Пугачевскаго бунта" 5).

Въ 1830 году Пушкинъ задумалъ жениться, и Государь, 
узнавъ объ этомъ, выразилъ свое удовольств1е и поручилъ 
передать поэту, что онъ находится подъ его (Государя) 
„отеческимъ попечешемъ"6), а черезъ несколько времени 
самъ Пушкинъ писалъ П. А. П летневу: „Царь со мною очень 
милъ" 7). К ъ  1830 году относится и стихотвореше „Герой", 
написанное въ Москве 29 сентября въ день пр1езда Государя 
въ древнюю столицу по случаю холеры и вызванное этимъ 
благороднымъ поступкомъ Государя: Наполеонъ, о которомъ 
говорится въ стихотворенш, нравится поэту всего больше 
именно въ аналогичный моментъ, когда онъ посетилъ 
въ Яффе госпиталь зараженныхъ чумою больныхъ, что, 
впрочемъ, некоторыми оспаривается8). Въ 1831 году, после 
женитьбы поэта, когда Государь поручилъ Пушкину зани
маться историческими разыскашями о П етре Великомъ въ 
архивахъ и назначилъ ему за это особое жалованье, съ 
зачислешемъ на государственную службу, Пушкинъ съ благо
дарностью отзывался о Государе, уведомляя о томъ своихъ

1) С у х о м л и н о в ъ ,  Статьи и изследовашя, И, стр. 218— 235. 
Ср. Соч. VII, стр. 222— 223.

2) Записки, стр. 46, 221.
3) Соч. III, стр. 96.
4) Соч. III, стр. 593.
5) Соч. VI, стр. 300.
6) Соч. VII, стр. 223. ^
7) Соч. VII, стр. 226.
8) Соч. И, стр. 123.
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друзей ’). Этимъ поручешемъ было исполнено одно изъ 
желанш Пушкина (заняться историческими разыскашями), 
выраженное имъ Государю въ 1831 году; другое же —  объ 
изданш политическаго и литературнаго журнала —  было 
отклонено2). Съ великой радостью принялъ Пушкинъ и 
знакъ внимашя Государя къ заслугамъ Н. И. Гн^дича, выра- 
зившагося въ назначены его въ 1831 году членомъ Главнаго 
Правлешя Училшцъ: „оно (это назначеше) —  писалъ поэтъ 
П. А. Плетневу —  д^лаетъ честь Государю, котораго я 
искренно люблю и за котораго всегда радуюсь, когда посту- 
паетъ онъ прямо по-царски“ 3).

Ко дню новаго 1834 года Пушкинъ былъ пожалованъ 
въ камеръ-юнкеры. Поэтъ хорошо понималъ, что это былъ 
знакъ внимашя со стороны Государя сообразно его чину въ 
гражданской сл уж бе4); но такое пожаловаше было вместе 
съ гЬмъ для него весьма непр1ятно, такъ какъ налагало на 
него новыя обязанности при дворе, не соответствовавнпя ни 
его летамъ, ни начинавшейся нелюбви къ суете придворной 
и светской жизни. Весной 1834 года Пушкинъ получилъ 
заимообразно отъ Государя значительную денежную под
держку на напечаташе „Исторш Пугачевскаго бунта“ 5). 
Матерьяльныя обстоятельства поэта находились въ это время 
въ незавидномъ положены. Ж енитьба не дала ему никакого 
обезпечешя, а, напротивъ, взвалила на него совершенно чуж- 
дыя ему заботы объ управленш разстроенными имешями его 
новыхъ родственниковъ, которые видели въ немъ совсемъ 
не поэта, а лишь человека, способнаго сделать блестящую 
внешнюю карьеру благодаря вниманш при дворе и связямъ 
въ светскихъ кругахъ столицы. Ж ена его, по своимъ ум- 
ственнымъ и душевнымъ качествамъ и по воспиташю, не 
способна была понять и оценить внутреннш шгръ своего 
гешальнаго мужа и питала необычайную страсть къ баламъ 
и нарядамъ. Образъ жизни, который велъ въ это время 
Пушкинъ въ П етербурге, въ угоду своей жене и ея род-

1) Соч. VII, стр. 283 (къ П. А. Плетневу), 290 (къ П. В. Нащокину).
2) Соч. VII, стр. 277— 279. Ср. А н н е н к о в ъ ,  Воспоминашя и 

критичесше очерки III, стр. 247— 248.
3) Соч. VII, стр. 262.
4) Соч. V, стр. 201; VII, стр. 340.
5) Соч. V , стр. 203.
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нымъ, не только не соотв'Ьтствовалъ его склонностямъ, 
влекшимъ его ч^мъ дальше, гЬмъ более къ тихому кабинет
ному труду, но и превышалъ его матер1альныя средства, 
главн'Ьйшимъ источникомъ которыхъ были все гЬ же поэти- 
чесше и литературные труды, для которыхъ онъ уже не 
находилъ въ своей семейной обстановке достаточно благо- 
пр!ятныхъ условш. С ъ каждымъ годомъ росли долги, уни- 
жавнпе поэта и отравлявиде его жизнь., Въ такомъ душев- 
номъ настроенш, ища средствъ выйти изъ затруднительнаго 
положешя, Пушкинъ въ дане 1834 года подалъ прошеше 
объ отставке и думалъ оставить Петербургъ, прося вместе 
съ темъ сохранить за нимъ право посещать архивы. Про- 
шеше это произвело на Государя неблагопр1ятное впечатлеше, 
и хотя отставка была обещана, но одновременно съ этимъ 
выражено было явное неблаговолеше и отказъ относи
тельно архивовъ. Боясь подозрешя въ неблагодарности, 
Пушкинъ поспешилъ взять отставку назадъ1). Такъ это 
дело было пока оставлено, и о полномъ примиренш съ Госу- 
даремъ свидетельствуетъ известное стихотвореше 1834 г°Да 
къ Н*, о происхожденш котораго передаетъ любопытныя 
подробности Гоголь въ письме къ В. А. Ж уковскому. Былъ 
вечеръ въ Аничковомъ дворце; въ числе приглашенныхъ 
былъ и Пушкинъ. В се были въ сборе, шли оживленные 
танцы, но Государь еще не выходилъ: онъ удалился въ одну 
изъ отдаленныхъ комнатъ дворца, развернулъ Ил1аду и 
увлекся ея чтешемъ. Сойдя затемъ на балъ, онъ принесъ 
туда на лице следы совершенно другихъ впечатленш2). Это 
и вызвало стихотвореше Пушкина:

С ъ Гомеромъ долго ты бесгЬдовалъ оди н ъ;
Тебя мы долго ждали;
И светелъ ты сошелъ съ таинственныхъ вершинъ,
И вынесъ намъ свои скрижали.

И чтож ъ? Ты насъ обр^лъ въ пусты не подъ шатромъ,
В ъ безумств^ суетнаго пира,
Поющихъ буйну п^снь и скачущихъ кругомъ 
О тъ насъ созданнаго кумира . . .  и т. д .3).

Однако услов!я жизни Пушкина продолжали оставаться 
т е  же; и черезъ годъ (въ ш н е 1835 г°Да) онъ принужденъ

х) Соч. VII, стр. 360— 362.
2) Соч. Н. В. Г о г о л я ,  изд. X, т. IV  (М. 1889), стр. 44.
3) Соч. II, стр. 168.
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возобновить свое ходатайство, хотя и нисколько въ другой 
форм^Ь: онъ проситъ отпуска на нисколько л^тъ въ деревню 
для поправлешя своихъ д^лъ и оставлешя за нимъ права, 
если того дозволять обстоятельства, заниматься въ архивахъ; 
въ это время у  него накопилось долговъ до бо.ооо рублей, 
изъ которыхъ половина требовала немедленной уплаты. 
Государь предложилъ Пушкину шестимесячный отпускъ и 
30.000 рублей1).

Это было существенной помощью для Пушкина, но такъ 
какъ главное въ жизни его, т. е. семейная обстановка и ея 
требовашя, было по прежнему, то и последнш годъ его жизни 
исполненъ былъ техъ  же душевныхъ страданш съ прибав- 
лешемъ новыхъ, о которыхъ здесь было бы не своевременно 
распространяться: все вместе совершенно последовательно 
привело къ трагическому событш 27 января 1837 года. В ъ  
эти предсмертные часы Пушкинъ въ последнш разъ уелышалъ 
ободрительный голосъ Государя, нетерпеливо спрашивавшш 
о состоянш здоровья поэта и, въ случае его смерти, обещавшш 
ему позаботиться о его жене и детяхъ, что и было въ дей
ствительности исполнено. Ж уковскш, описавшш въ письме 
къ отцу поэта последше часы жизни Пушкина, передаетъ 
между прочимъ слова, обращенныя къ присутствующимъ по 
адресу Государя: „Попросите Государя, чтобы онъ меня 
простшгь“, сказалъ онъ д-ру Арендту и потомъ, несколько 
спустя, Ж уковскому: „Скажи Государю, что мне жаль уме
реть; былъ бы весь Его. Скажи, что я ему желаю долгаго, 
долгаго царствовашя, что я ему желаю счаспя въ его сыне, 
счаепя въ его Россш “ 2).

На этомъ оканчиваются взаимныя отношения Государя 
и Пушкина.

Безъ сомнешя, Государь любилъ и высоко ценилъ Пуш
кина не только какъ поэта, но и какъ человека. Еще въ
1826 году, после свидашя въ Москве, Государь въ разговоре 
съ гр. Д. Н. Блудовымъ, восторженно отозвался о замеча-

1) Соч. VII, стр. 379— 380.
2) А н н е н к о в ъ ,  А . С. Пушкинъ. Изд. 2. Спб. 1873, стр. 439, 

441, 45°-
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тельномъ уме Пушкина и загЬмъ много разъ, по словамъ 
А . О. Смирновой, повторялъ этотъ отзывъ въ круг}^ близ- 
кихъ ему людей1). Это уважеше къ уму поэта было при
чиною многихъ продолжительныхъ и весьма серьезныхъ раз- 
говоровъ, которые Государь любилъ вести съ Пушкинымъ, 
пользуясь для того то присутств!емъ на бале, то прогулкой 
въ Летнемъ саду или иномъ м есте, то пребывашемъ въ 
самомъ тесномъ кружке А . О. Смирновой, у  которой Пуш
кинъ былъ постояннымъ гостемъ, и куда нередко совершенно 
запросто любилъ заходить Государь. Въ этихъ разговорахъ 
речь шла преимущественно о выдающихся лицахъ и со бьтя хъ  
русской исторш, аИздЬшя въ которой Государя поражали 
знающаго и начитаннаго Пуш кина2) ; тутъ говорили о П етре 
Великомъ и его сотрудникахъ, царевиче А л ексее Петровиче, 
Елизавете Петровне и гр. Разумовскомъ, княжне Тарака
новой, Волынскомъ, Бироне, Потемкине, Суворове, а также 
о царе Михаиле беодоровиче, Косьме Минине, кн. Пожар- 
скомъ, беоф ане Прокоповиче, о крепостномъ праве, зло 
котораго вполне признавалъ Государь, и проч.3). Возвра
щаясь после такихъ беседъ домой, Пушкинъ записывалъ ихъ 
содержаше, о чемъ и счелъ долгомъ доложить однажды Госу- 
дарю, при чемъ обещалъ ему эти записки передъ смертью 
непременно сжечь, что, кажется, и исполнилъ, такъ какъ, 
по сообщешю доктора В. И. Даля, свидетеля последнихъ 
часовъ жизни Пушкина, умирающш поэтъ велелъ сжечь при 
себе какой-то наполненный бумагами пакетъ. О поэтиче- 
скомъ таланте Пушкина, какъ уже я заметилъ, Государь 
также имелъ весьма высокое п о ш те, усердно читая, зная и 
помня мнопя его произведешя, действительно ими интересуясь 
и нередко произнося о нихъ весьма верныя и ори^инальныя 
суждешя4). Точно также для Государя были вне всякаго 
сомнешя честность и прямота Пушкина и его замечательное 
душевное благородство, уничтожавпля нередко въ откровен
ной беседе то разстояше, которое отделяло его, какъ под- 
даннаго, отъ монарха5). Можно думать, что именно эти

1) Записки, стр. 2—3, 179.
2) Записки А. О. Смирновой* стр. 225.
3) Тамъ же, стр. 71— 74, 178, 223, 225— 226.
4) К ъ тому, что сказано выше, см. еще въ Запискахъ А . О. Смир

новой, СТр. 84, I78, 184, 221.
5) Записки А. О. Смирновой, стр. 102 -103, 178— 179.
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черты нравственнаго склада и характера Пушкина и были 
всего более причиною особаго расположешя къ нему Госу
даря съ памятнаго свидашя въ Москве 1826 года, такъ какъ 
въ этихъ качествахъ Императоръ усматривалъ нечто род
ственное рыцарскимъ и благороднымъ наклонностямъ своей 
собственной природы. Вероятно, этой именно прямоте и 
благородству въ отношешяхъ между Государемъ и Пушки
нымъ съ об^Ьихъ сторонъ должно приписывать и сравни
тельную устойчивость въ ихъ добрыхъ отношешяхъ, мало 
пострадавшихъ отъ клеветъ и доносовъ людей, которымъ 
близость поэта къ Государю была тяжелымъ уколомъ само- 
люб1я и источникомъ злобной зависти1).

Въ свою очередь, Пушкинъ, хорошо понимавшш со б ь тя  
своего времени и далеко не склонный восторгаться веЬмъ, 
что вокругъ его происходило2), гЬмъ не менее совершенно 
искренно былъ преданъ Государю, высоко ценя его умъ, 
прямодуиле и возвышенно-благородный характеръ3). За 
искренность вНЬхъ восторженныхъ обращенш Пушкина къ 
императору Николаю I ручаются не только стояний вне 
всякихъ сомненш безупречный характеръ великаго поэта, 
но и самый строй его общественныхъ и политическихъ 
уб^жденш, выработанный воспиташемъ и духомъ времени, 
неотразимое вл!яше которыхъ носятъ на себе, какъ известно, 
даже самые велише умы и характеры4).

Мм. г г .! Изложивъ передъ вами известные доселе факты 
взаимныхъ отношенш Императора Николая I и Пушкина, я 
позволяю себе, въ заключеше, выразить уверенность, что 
если великш поэтъ въ своихъ отношешяхъ къ Государю 
обнаружилъ лучипя и благороднейшая черты своего ума, 
душевнаго склада и характера, то и Императоръ Николай I, 
въ свою очередь, не смотря на все неблагопр!ятныя обстоя
тельства и препятств1я, отнесся къ Пушкину съ той прису
щей ему добротой сердца, рыцарскимъ великодупиемъ и 
нередко трогательнымъ внимашемъ, которыя по справедли
вости составляютъ отличительные черты этой высокозаме
чательной личности нашей новейшей исторш.

1) Записки А. О. Смирновой, стр. 57, 103.
2) Соч. VII, стр. 4x1 (письма къ П. Я. Чаадаеву, 1836 г.).
3) Записки А. О. Смирновой, стр. 94, 179.
4) А н н е н к о в ъ ,  Воспоминашя и критичесше очерки, III, стр. 

253—254. _ _ _ _ _ _
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Императоръ Николай I и Сперанскм.
(Къ вопросу о кодификацш русскаго права въ царствоваше Николая I 1).

Милостивыя Государыни, Милостивые Государи!

Какъ известно, 25 даня 1796 г. въ Царскомъ Селе 
родился великш князь Николай Павловичъ, впоследствш 
императоръ Николай I. Ж елая почтить столетнюю годов
щину дня его рождешя, Юридическш факультетъ И М ПЕРА
Т О Р С К А Г О  Юрьевскаго Университета поручилъ мне, на 
торжественномъ семъ акте, сказать слово, касающееся цар- 
ствовашя императора Николая I. Не имея возможности, по 
незначительности времени, отведеннаго ныне въ мое распо- 
ряжеше, коснуться вс^хъ выдающихся сторонъ обширной 
законодательной и административной деятельности этого 
монарха, я позволю себе здесь остановиться лишь на 
о д н о м ъ  ея важномъ, особенно для юриста, эпизоде, а 
именно —  на кодификацш нашего права, совершенной въ 
это царствоваше. Какъ известно, при Николае I —  впер
вые после соборнаго Уложешя царя Алексея Михайловича —  
наше разсеянное, во многихъ тысячахъ актовъ самого разно- 
образнаго вида и наименовашя, законодательство было соб
рано вместе и приведено въ стройную систему, результатомъ 
чего и явились два монументальныя издашя, —  т. н. „Полное 
собраше законовъ Россшской имперш" и „Сводъ законовъ 
Россшской имперш“ . Гигантская работа эта была, какъ 
известно, совершена главнымъ образомъ усшиями одного

1) Р'Ьчъ, произнесенная на актЪ И м п е р а т о р с к а г о  Юрьевскаго 
Университета, 12 дек. 1896 г.

IV



изъ великихъ государственньтхъ людей нашей новой исторш
—  усшиями Сперанскаго. Но прежде, чемъ говорить о томъ, 
ч т о  и к а к ъ  сделано было по отношенш къ собранш и 
систематизацш нашего законодательства Сперанскимъ, я дол- 
женъ, хотя кратко, остановиться —  въ согласш съ собьтем ъ, 
давшимъ поводъ къ моему теперешнему сообщешю —  на 
уясненш той роли, какую игралъ самъ державный повелитель 
Россш въ разрешенш задачи, столь блестяще исполненной, 
отчасти по его указашямъ, Сперанскимъ. Самъ императоръ 
Николай I, въ своей известной речи, произнесенной въ 
1833 г. въ Государственномъ С о в ете  при обсужденш до- 
стоинствъ и недостатковъ уже готоваго Свода законовъ, 
засвщгЬтельствовалъ 1) следующее: „при самомъ вступленш 
моемъ на престолъ, я счелъ долгомъ обратить внимаше на 
разные предметы управлешя, о которыхъ не им^лъ почти 
никакого сведешя. Главнымъ, занявшимъ меня д^ломъ 
было, естественно, правосуд1е. Я  еще съ молоду слышалъ 
о недостаткахъ у  насъ по этой части, о ябеде, о лихоимстве, 
о несуществованш по л н ы х ъ  на все законовъ, или о сме- 
шенш ихъ, отъ ч р е з в ы ч а й н а г о  множества указовъ, не
редко между собою противор^чивыхъ. Все это побудило 
меня съ первыхъ дней моего правлетя разсмотр^ть состояше, 
въ которомъ находится коммисая, учрежденная для составле- 
шя законовъ. К ъ  сожаленпо, представленныя сведешя удо
стоверяли меня, что труды коммиссш законовъ остались со
вершенно без плодными." Обращаясь загЬмъ къ уясненш 
причинъ неудачъ прежнихъ многочисленныхъ коммиссш по 
составлешю какъ Уложешя, такъ и Свода законовъ, госу
дарь находилъ вполне справедливо, что главнейше неудача 
объяснялась темъ, что все почти законодательныя коммиссш 
„всегда обращались къ сочиненш н о в ы х ъ  законовъ, тогда 
какъ надо было сперва основать с т а р ы е  на твердыхъ на- 
чалахъ". Поэтому-то, разсмотревъ планы работъ по пред
стоящей кодификацш (планы исходивипе отъ Сперанскаго), 
императоръ по его собственнымъ словамъ, „вместо сочинетя 
н о в ы х ъ  з а к о н о в ъ  (или Уложешя) повелелъ собрать 
сперва вполне и привести въ порядке те  законы, которые 
уже существовали у  насъ, а самое дело, по его важности

1) М. К о р ф ъ ,  „Жизнь гр. Сперанскаго“, ч. И, стр. 300.



8

взялъ в ъ  н е п о с р е д с т в е н н о е  с в о е  р у к о в о д с т в о ,  
закрывъ прежнюю коммиссш“. Въ этихъ немногихъ сло- 
вахъ вполне точно и определенно отмечена та роль, какую 
взялъ на себя государь въ разрешенш даннаго вопроса: съ 
первыхъ же почти дней своего царствовашя, онъ лично за
интересовался вопросомъ о кодификацш нашихъ законовъ, 
самъ указалъ т. н. „II Отделенш  Собственной Его И. Вели
чества канцелярш“ (которое заменило теперь прежнюю ком
миссш законовъ), въ главныхъ чертахъ, на то направлеше, 
коему это отделеше должно было следовать при составленш 
кодекса законовъ; самъ весьма удачно, хотя и неохотно, 
выбралъ то лицо, которое должно было вести все это коло- 
сальное дело —  именно Сперанскаго, великому творческому 
таланту и необычайному трудолюбш коего дело нашей коди
фикацш было обязано своимъ уогЬхом ъ; наконецъ, онъ самъ 
постоянно и неустанно следилъ за ходомъ всего этого дела. 
Какъ этотъ выборъ Сперанскаго, такъ и направлеше работъ 
по составленш новаго кодекса законовъ очень рельефно ри- 
суютъ личность монарха и его взгляды на дело и на нихъ 
прежде всего следуетъ намъ остановиться. Задумывая со
брате воедино, и въ систематическомъ порядке, разбросан- 
наго и разъединеннаго доселе нашего законодательства, им
ператоръ прежде всего остановился на вопросе, к о м у  съ 
наиболыиимъ успехомъ можно было-бы поручить это слож
ное дело. Онъ понималъ, что оно требуетъ большой опыт
ности и громадныхъ знанш, —  прежде всего для того, чтобъ 
съ успехомъ проникнуть въ хаосъ нашихъ законовъ того 
времени, найти въ нихъ важнейшее, отбросить устарелое 
и ненужное, примирить противоречивое, свести, наконецъ, 
всю эту разнородную и громадную массу законовъ въ си
стему и пр. По общему убежденш , какъ современниковъ, 
такъ и самого императора Николая I, одинъ только человекъ 
изъ всего громаднаго числа окружавшихъ его вельможъ, 
юристовъ-ученыхъ и юристовъ-практиковъ, могъ выполнить 
эту колоссальную задачу, но этимъ человекомъ былъ никто 
иной, какъ знаменитый первый министръ первой половины 
царствовашя Александра I и не менее знаменитый впослед- 
ствш изгнанникъ —  Сперанскш, къ которому императоръ 
относился съ большимъ и вполне понятнымъ предубеждеш- 
емъ, прежде всего, какъ къ деятелю, державшемуся въ пла- 
нахъ своихъ реформъ взглядовъ, совершенно-противополож-



4

ныхъ взглядамъ самого государя. Поскольку молодой мон- 
архъ считалъ своимъ первымъ и священнымъ долгомъ укре
плять всеми зависящими отъ него средствами существовавши 
тогда государственный порядокъ, поскольку Сперанскш, съ 
соглаая и подъ руководительствомъ самого Александра I, 
считалъ необходимымъ энергично работать надъ его пере- 
устройствомъ, на совершенно при томъ иныхъ принципахъ 
и основашяхъ. Говоря въ немногихъ словахъ, надо сказать, 
что целью преобразовашя, какъ центральныхъ, такъ и мест- 
ныхъ учрежденш нашихъ было устройство ихъ на началахъ 
н а р о д н а г о  п р е д с т а в и т е л ь с т в а .  Какъ известно, 
только незначительная часть этого плана всеобщаго „обра
зовашя“ государства, да и то съ большими изменешями, 
была осуществлена d e  f a c t o  Сперанскимъ1); въ целомъ-же 
этотъ планъ нетолько не получилъ когда-либо своего при- 
менешя на практике, но даже не былъ известенъ современ- 
никамъ. Можно однако, предположить, что о плане этихъ 
громадныхъ реформъ, —  реформъ, повторяемъ, имевшихъ 
своею целда совершенное переустройство нашего государ
ственнаго строя —  зналъ императоръ Николай I, какъ зналъ 
онъ и о деятельности Сперанскаго въ „коммиссш для соста- 
влешя законовъ“, куда Сперанскш вступилъ еще въ 1808 г. 
и где работалъ усердно надъ создашемъ проэкта граждан- 
скаго Уложешя, первую часть коего „о лицахъ“ онъ внесъ 
въ государственный С ов еть уже i января 1810 г. (вторая 
часть проэкта —  объ имуществахъ —  была представлена 
въ томъ-же году и къ концу его была уже разсмотрена въ 
С о в е те ; третья —  о договорахъ —  хотя и была приготов
лена еще Сперанскимъ, но обсуждалась въ декабря 1813 г. 
уже после его удалешя). Несомненно, что это быстрое раз- 
решеше вековой задачи было результатомъ нетолько необы- 
чайнаго трудолюб1я и творческаго таланта Сперанскаго, но 
и объяснялось гЬ м ъ, что Сперанскш, бросивъ скучныя и 
обременительныя изыскашя надъ действовавшимъ въ стране 
правомъ, какъ систему, такъ и большую часть матер!ала для 
своего проэкта нашелъ въ знаменитомъ C o d e  N a p o l e o n ,

1) БолЪе подробно см. въ моей статье „Значеше Сперанскаго въ 
исторш русскаго законодательства“ и пр. — Р у с с к а я  м ы с л ь ,  
1889 г., № 4.



5

небольшомъ, сравнительно, но чрезвычайно содержательномъ, 
логичномъ и ясно написанномъ гражданскомъ Уложенш Фран- 
цш. Эта попытка Сперанскаго упразднить свое гражданское 
право и заменить его чужимъ не могла не казаться въ то 
время также весьма радикальною реформою, по чему и вы
звала самый враждебный npieMb въ тогдашнихъ консерватив- 
ныхъ к ругахъ 1). По всему складу своихъ мыслей и уб^Ьж- 
денш, такому характеру, какъ законодательной, такъ и коди- 
фикацюнной деятельности Сперанскаго, императоръ Нико
лай I не могъ, конечно, вовсе сочувствовать, а потому перво
начально и относился къ Сперанскому довольно недоверчиво. 
Впоследствш, въ 183g г., подъ свежимъ впечатлешемъ го- 
рестнаго извест!я о смерти Сперанскаго, императоръ, со 
свойственною ему прямотою, сказалъ б. К о р ф у: „Михайла 
Михайловича не все понимали и не все умели довольно це
нить ; сперва я и самъ въ этомъ более всехъ, можетъ статься, 
противъ него грешилъ. Мне столько было наговорено о 
его превратныхъ идеяхъ, о его замыслахъ . . ; но потомъ 
время и опытъ уничтожили во мне действ1е всехъ этихъ 
наговоровъ. Я  нашелъ въ немъ самого вернаго и ревност- 
наго слугу,, съ огромными сведешями, съ огромною опыт
ностью, съ неустававшею никогда деятельностью"... (Корфъ, 
ibid., стр. зев). Такъ судилъ о Сперанскомъ государь, когда 
тотъ, свершивъ свои велишя деяшя, былъ уже въ м огиле; 
но въ начале своего царствовашя, въ 1826 г., когда Сперан
скш, хотя и негласно, былъ поставленъ во главе громаднаго 
пpeдпpiятiя —  кодификацш нашихъ законовъ —  государь 
думалъ о немъ иначе. Одна изъ близкихъ ко двору особъ, 
кн. Ливенъ, напр., разсказывала, что однажды, зайдя къ ней 
после работы своей со Сперанскимъ (дело происходило въ 
конце 1825 г.) императоръ „выразился о немъ чрезвычайно 
резко и въ самыхъ неблагопр}ятныхъ для него выражеш- 
яхъ". Поставя въ 1826 г. оффищально во главе II Отде- 
лешя своей канцелярш, ведавшей дело кодификацш, своего 
бывшаго наставника Балугьянскаго, но поручивъ въ действи

1) Объ этомъ, какъ и вообще о деятельности Сперанскаго въ цар
ствоваше Александра I въ коммиссш составлешя законовъ — см. мою-же 
статью „Сперансшй, какь кодификаторъ русскаго права“ — Р у с с к а я  
м ы с л ь  (1892 г., № 10).
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тельности все дело самому Сперанскому, государь сказалъ 
о немъ Балугьянскому следую щ ее: „Смотри, чтобъ Сперанскш 
не над^ладъ такихъ-же п р о к а з ъ ,  какъ въ 1810 г., ты у 
меня будешь за него въ о т в е т е “ !). Изъ этихъ словъ, какъ 
и изъ другихъ данныхъ, видно, что императоръ въ это время 
еще не пполне былъ ув1зренъ, что Сперанскш отказалъ со- 
всЬмъ отъ гЬхъ идей въ области законодательства и его 
кодификацш, проведешемъ коихъ онъ столь прославился въ 
начал^Ь царствовашя Александра I. Т ем ъ не менее импера
торъ, въ интересахъ успеха дела, не усумнился отдать его 
Сперанскому, такъ какъ въ то время онъ былъ единствен- 
нымъ у  насъ челов^комъ способнымъ довести успешно дело 
до конца. Николай I, конечно, не ошибся въ своемъ выборе, 
и Сперанскш быстро и превосходно, для своего времени, 
разрешилъ задачу, надъ которой въ теченш ста слишкомъ 
летъ напрасно билось несколько поколенш. Если справед
ливо мнеше, что велич1е государей выражается, между про- 
чимъ, наглядно въ уменьи ихъ находить для высокихъ делъ 
своихъ в е л и к  и х ъ  м и н и с т р о в ъ ,  пользуясь кстати и во 
время ихъ талантами и знатями, то императоръ Николай I 
(не смотря на все препятств1я къ назначенго Сперанскаго) 
былъ здесь вполне на высоте своего призвашя: онъ 
поставилъ у  великаго дела великаго государственнаго че
ловека . . .

Призвавъ Сперанскаго къ составленш кодекса нашихъ 
законовъ, императоръ потребовалъ отъ него представлешя 
подробнаго плана предстоящихъ работъ, что Сперанскш и 
не замедлилъ исполнить. Кратко резюмируя этотъ планъ, 
надо сказать, что на основанш его все работы по кодифи
кацш нашего права распадались на 3 части. Прежде всего 
надо было составить такъ называемое „Полное С об р ате  
Законовъ", затемъ „Сводъ Законовъ" и, наконецъ, „Уложе- 
ше". Если „Полное С об р ате  Законовъ" должно было быть 
ничемъ инымъ, какъ собрашемъ важнейшихъ памятниковъ 
нашего права (начиная съ соборнаго Уложешя), соединен- 
ныхъ вместе, въ хронологическомъ порядке, безъ всякаго 
изменешя, то „Сводъ Законовъ" долженъ былъ быть собра
шемъ законодательства д е й с т в у ю щ а г о ,  изложеннаго въ

1) К о р ф ъ , ibid. стр. 306 сл.
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известной систем^, безъ особо-важныхъ и принцишальныхъ 
его изменешй (императоръ Николай I потребовалъ, однако, 
составления Свода законовъ „безъ всякихъ (ихъ) измененш“). 
Наконецъ, венцомъ всего дела должно было быть У  л о ж е - 
Hi e,  въ которомъ все действующее законодательство п е р е -  
р а б о т ы  в а л о с ь ,  на основанш известныхъ общихъ иринци- 
повъ права и данныхъ прежняго законодательства, съ испра- 
влешямъ и дополнешемъ последнихъ, согласно новымъ по- 
требностямъ жизни. Характерно, что императоръ Николай I, 
признавъ безусловно необходимымъ составлеше „Полнаго 
Собрашя Законовъ“ и „Свода Законовъ“ действующихъ, 
отвергъ, однако, мысль Сперанскаго о составленш У  л о 
ж е н  \я) потому что эта мысль „казалась ему слишкомъ от
влеченною, слишкомъ теоретическою“ ; государю при этомъ 
казалось, что этой мысли нельзя было-бы осуществить, прак
тически, безъ серьозныхъ потрясенш существовавшаго тогда 
правопорядка. Зная могуч1я творчесшя силы Сперанскаго, 
нельзя, конечно, не пожалеть, что У  л о ж е н i е не было со
ставлено именно имъ, такъ какъ никто кроме его, какъ въ 
то время, такъ и позднее, не могъ - бы лучше совершить 
этого великаго дела. Но съ другой стороны, совершенно 
понятно, что императоръ Николай I не могъ решиться на 
это предпр1ят1е, и историкъ права, объективно смотрящш на 
вещи, не можетъ не отдать дани справедливости монарху, 
открыто и твердо, безъ всякихъ колебанш, отстранившему 
то, что ему казалось и вреднымъ, и трудно - исполнимыми 
Надо при этомъ заметить, что ни общее образоваше, ни весь 
складъ положительнаго ума государя, твердаго и непоколе- 
бимаго въ своей охранительной политике, не допускали 
вообще возможности какихъ-либо ломокъ, рискованныхъ опы
товъ и экспериментовъ въ области законодательства, а именно 
такимъ рискованнымъ опытомъ и была-бы переработка дей
ствую щ ая законодательства въ н о в о е  У  л о ж е н i е , на 
основанш отвлеченныхъ юридическихъ началъ. . . Мы ска
зали, что образоваше, полученное государемъ не допускало 
подобныхъ опытовъ, и сказали потому, что это образоваше, 
при всей его обширности и значительности въ некоторыхъ 
с п е ц ! а л ь н ы х ъ  отрасляхъ знашя, было таково, что не вну
шило государю большаго уважешя къ теоретическому от
влеченному знашю, особенно въ области ю р и с п р у д е н ц ! и .  
Въ только-что обнародованныхъ матер1алахъ для бюграфш
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императора НиколаяТ въ первые двадцать пять л^тъ его 
жизни !), мы находимъ сл^дуюпця замечашя самого государя 
объ учившихъ его профессорахъ-юристахъ, отлично характе
ризующая rfc впечатл^шя, кашя государь вынесъ изъ ихъ 
лекцш. Когда въ 1847 г. баронъ Корфъ, излагая предъ им- 
ператоромъ тотъ планъ преподавашя, какого онъ нам1зренъ 
былъ держаться въ своихъ занят1яхъ съ великимъ княземъ 
Константиномъ Николаевичемъ, сказалъ, что онъ въ изло
жены юридическихъ наукъ будетъ преимущественно стоять 
н а п р а к т и ч е с к о й  т о ч к е  зр^шя, т. е. на исторической 
и догматической стороне нашего законодательства, сравни
тельно съ важнейшими иностранными законодательствами, 
государь откровенно сказалъ: „совершенно согласенъ съ 
тобою, что не надо слишкомъ долго останавливаться н а  о т -  
в л е ч е н н ы х ъ  п р е д м е т а х ъ ,  которые потомъ или забы
ваются, или не находятъ приложешя на практике. Я  помню, 
какъ насъ (т. е. самого государя, вместе съ вел. княз. Ми- 
хаиломъ Павловичемъ) мучили надъ этимъ два человека, 
очень добрые, можетъ статься, и очень ученые, но оба не- 
сноснейппе педанты —  Балугьянскш (о коемъ я упоминалъ уже 
выше) и Кукольникъ (отецъ писателя). Одинъ толковалъ 
намъ, на смеси всехъ языковъ, изъ которыхъ не зналъ хо
рошенько ни одного, о римскихъ, немецкихъ и Богъ знаетъ 
какихъ еще законахъ; другой что-то о мнимомъ естествен- 
номъ праве. К ъ  прибавку къ нимъ являлся еще Ш торхъ 
съ своими усыпительными лекщями по политической эконо
мш, которыя читалъ намъ по своей печатной французской 
книжке, ничемъ неразнообразя этой монотонш. И что-жъ 
выходило? На урокахъ этихъ господъ, мы, или дремали, 
или рисовали какой-нибудь вздоръ, иногда собственные ихъ 
каррикатурные портреты, а потомъ къ экзаменамъ выучивали 
кое-что въ долбяшку, безъ плода и пользы для будущаго. 
По моему лучшая теор1я права —  добрая нравственность, а 
она должна быть въ сердцё независимо отъ этихъ о т в л е 
ч е н н о с т е й  и иметь своимъ основашемъ —  религш. . .“ 
Какъ бы то ни было, императоръ, разсмотревъ планъ Спе
ранскаго, решилъ ограничиться составлешемъ Свода д е й -

1) Сборникъ Ймп. Русскаго Историческаго Общества, томъ 98, стр. 30.
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с т в у ю щ и х ъ  законовъ, съ исключешемъ всего недействую
щего, но „безъ всякихъ изменены въ существе ихъ“.

Ввиду вышеотмеченныхъ взглядовъ императора, нельзя 
было и думать, конечно, что онъ придетъ къ иному решешю, 
такъ какъ, несомненно, что при переработке действующаго 
права в ъ  У л о ж е н 1е у  законодателей всегда остается боль
шой просторъ для правоваго творчества и существенныхъ 
измененш действовавшаго раньше порядка, чего именно и не 
желалъ Николай I. Намъ думается при этомъ, что, еслибъ за 
У  л о ж е н i е взялись въ царствоваше императора Николая I, 
то последнее могло-бы явиться въ своихъ принципахъ более 
иногда охранительнымъ и строгимъ, чемъ даже те законы, на 
которыхъ основалъ Сперанскш свой С в о д ъ  —  по крайней 
мере въ этомъ убеждаютъ насъ некоторыя узаконешя, 
явивпиеся въ это царствоваше въ отмену прежнихъ 
(напр., постановлешя объ усы'новленш незаконнорожден- 
ныхъ и др).

Какъ-ж е были организованы работы по кодификацш? 
Первою стащею работъ, по теперешнему плану Сперанскаго 
(отличному отъ того, какого онъ держался при Александре I) 
должно было явиться т. н. „Полное собраше законовъ“. Ги
гантское предпр!ят1е это, уже къ началу 1830 г. выразив
шееся въ напечатанш 45 обширныхъ томовъ, велось следую- 
щимъ образомъ. Изъ всехъ тогдашнихъ архивовъ были 
затребованы II отделешемъ канцелярш реэстры прежнихъ 
узаконенш и по нимъ отыскивались уже самыя узаконешя, 
которыя и помещались въ собраше. Такимъ образомъ, въ 
I-oe Полное Собрате Законовъ было помещено более 30-ти 
тысячъ различныхъ указовъ, актовъ и постановленш, явив
шихся, начиная съ Соборнаго Уложешя до вступлешя на 
престолъ императора Николая I. Понятна вся научно-исто
рическая важность собрашя такого матер1ала, особенно, если 
принять во внимаше, что само издаше предпринималось Спе
ранскимъ съ полною осмотрительностью и уважешемъ къ 
тексту памятниковъ почему и нельзя не поставить ихъ въ 
заслугу какъ Сперанскому, такъ и всемъ участникамъ дела.

1) Вол'Ье подробно объ этомъ издаши, какъ и Свод’Ь Законовъ 
см. въ выше-указанной статьЪ моей „Сперансшй, какъ кодификаторъ“ 
и пр.

IV
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Создавъ Полное Собрате Законовъ, какъ живое сви
детельство того, какъ „законы наши образовались, воз
растали, изменялись“, Сперанскш, естественно, дошелъ до 
в т о р о й  стадш своихъ кодификацюнныхъ работъ, т. е. до 
составлешя С в о д а ,  долженствовавшаго представить, по 
собственной мысли Сперанскаго, лишь то, что въ законахъ 
„оставалось неизм1шнымъ и ныне сохраняетъ свою силу и 
д е й с т е “. Есть данныя, указываюиця на то, что и при соста- 
вленш С в о д а  законовъ действующихъ Сперанскш выходилъ 
весьма нередко изъ этой скромной роли собирателя и система
тизатора д е й с т в у ю щ а г о  права и являлся, —  можетъ быть, 
иногда и невольно, —  истиннымъ творцомъ многихъ нашихъ 
юридическихъ нормъ, особенно въ области права граждан- 
скаго1); но открыто имъ ставилась для С в о д а  следующая 
задача: „ С в о д ъ  есть в е р н о е  изображеше того, что есть 
въ законахъ, но онъ не есть ни дополнеше ихъ, ни толко- 
ваше". Какъ-же составлялся С в о д ъ ?  Все дело составлешя 
обнаруживаете въ Сперанскомъ теперь непрежняго дилле- 
танта, случайно явившагося въ роли кодификатора, а чело
века, ознакомившагося серьозно, и съ Teopieio, и съ практи
кою юридическихъ вопросовъ. Отражеше перваго знашя, 
прежде всего, мы находимъ въ той образцовой системе, въ 
которую Сперанскш уложилъ все содержаше действовавшихъ 
у  насъ законовъ. Взявъ для достижешя полноты за образецъ 
все лучыле тогдашше кодексы (римскш, французскш, прус- 
скш и австршскш), Сперанскш хотелъ, чтобы С в о д ъ  былъ 
нашимъ C o r p u s  j u r i s ,  „общимъ составомъ законовъ и въ 
семъ своемъ качестве долженъ онъ обнимать в с е  ч а с т и  
законодательства во всей ихъ совокупности". Правила-же, 
по которымъ должны были редактироваться отдельныя части 
Свода сводились, говоря кратко,къ следующему. Прежде всего 
изъ Свода исключаются какъ все законы, отмененные силою 
позднейшихъ постановленш, такъ и все повторешя, при 
чемъ, если законы содержали несколько постановленш на 
одинъ и тотъ же случай, въ С в о д ъ  вводилось полнейшее. 
Законы вводились въ составъ С в о д а  буквально изъ техъ

1) По этому вопросу см. статью М. В и н а в е р а  — „Къ вопросу объ 
источникахъ X тома Свода Законовъ“ (Журналъ Министерства Юстицш,
1895 г , № 10).
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источниковъ, на коихъ они основывались. Изъ законовъ, 
противорЬчащихъ другъ другу, -должно было „избирать тотъ, 
который лучше другихъ“. Но какъ, однако, определить, ка
кое изъ многихъ узаконений надо считать лучшимъ? О тве
чая на этотъ вопросъ, Спёрансшй говорилъ, что „ С в о д ъ 
преступилъ - бы свои границы, еели-бы сочинители его при
няли на себя с у Д и т ь ,  который изъ двухъ противор,Ьчащихъ 
законовъ лучше". Поэтому, не входя въ разборъ этого во
проса, решено было держаться того правила, что изъ двухъ 
несходныхъ законовъ надлежитъ следовать „позднейшему“, 
какъ отменяющему предъидущш. Чтобы „подъ видомъ за
коновъ старыхъ не вкрались законы новые“ (что, въ дей
ствительности, и случилось) решено было отдать отдельные 
С в о д ы ,  прежде ихъ утверждения въ законодательномъ по
рядке, на р е в и з 1 ю  техъ месть управлешя, до которыхъ 
каждый изъ нихъ имеетъ отношеше, и т. д.

Не менее любопытна и сама система разделешя законо- 
дательнаго матер1ала въ С в о д е ,  но мы не будемъ здесь 
останавливаться на этомъ вопросе, ввиду его спещальности, 
а коснемся лишь кратко вопроса о достоинствахъ и недостат- 
кахъ С в о д а  законовъ1). Теперь, когда прошло более 
бо-ти летъ после издашя С в о д а ,  когда многочисленныя 
реформы царствовашя Александра II поколебали въ корень 
мнопя части первоначальной редакцш Свода, когда, наконецъ, 
пересмотръ гражданскихъ законовъ есть дело решенное, 
Сводъ справедливо представляется современникамъ только 
съ точки зрешя его н е д о с т а т к о в ъ ,  совершенно закры
вая отъ насъ все его достоинства, несомненно, представляв- 
ипяся весьма важными когда - то. Н о , чтобъ объективно 
вполне оценить значеше С в о д а ,  надо заметить прежде всего 
следующее. Сперанскш ясно уже самъ виделъ недостатки 
С в о д а ,  неизбежные по самой сущности того, что долженъ 
былъ представлять, по своему плану, С в о д ъ .  По этому 
плану было предпринято не создаше У  л о ж е н i я , при ко- 
торомъ все замеченные недостатки действующаго законо
дательства исправляются и законодательные нормы подвер
гаются общему и всестороннему пересмотру, а С в о д ъ

1) БолЪе подробно объ этихъ вопросахъ см. въ моей-же статье — 
,j0  пересмотр^ Свода нашихъ гражданскихъ законовъ“ — Юридич. ВЪст- 
никъ, 1882 г., кн. 3—4 .
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права действующего, безъ всякихъ изменены. С в о д ъ  
былъ, по плану Сперанскаго, лишь необходимою ступенью 

„ къ Уложенш, и не его вина, конечно, что, какъ при его 
жизни, такъ и позднее, въ теченш полстол'кпя слишкомъ, 
составлешя поотЬдняго не последовало. Отчасти потому, 
что дело создашя гражданскаго У л о ж е н 1 я  такъ у  насъ 
замедлилось, а отчасти и потому, что стройная внешняя си
стема, приданная нашимъ законамъ въ С в о д е  его знаме- 
нитымъ творцомъ, помогла ему получить у насъ „обманчи
вый видъ полнаго кодекса“, но С в о д ъ  volens-nolens игралъ 
въ нашей жизни роль У л о ж е н 1 я ,  хотя, конечно, и не
вполне удачно. Какъ к ъ У л о ж е н 1 ю ,  къ нему иногда и 
обращалась строгая критика, но, судя объективно, надо ска
зать, что въ этомъ случае хотели иметь отъ С в о д а  то, чего 
онъ не могъ дать уже по самой своей сущности.

Неоспоримымъ достоинствомъ С в о д а  для своего вре
мени было то, что онъ въ многихъ частяхъ своихъ не былъ 
„произведешемъ умозрешя“, хотя - бы и такого сильнаго 
мыслда человека, какъ Сперанскш, а потому и заключалъ 
въ себе много началъ, выработанныхъ и проверенныхъ 
жизнда. Многое здесь могло казаться устарелымъ и тре- 
бующимъ отмены, но такъ какъ по обстоятельствахъ того 
времени на это было мало надежды, то лучше всего было, 
конечно, ограничиться простымъ сведешемъ воедино всего 
действовавшаго права. Уже одно это приведете въ ясность 
и въ систему всего нашего законодательства, положешя ко
тораго по большей части выражались до С в о д а  во мно
жестве казуистичныхъ, разнопринципныхъ и повсюду раз- 
бросанныхъ нормъ, имело громадное, и научное, и практи
ческое значеше. Законы, доселе известные, главнымъ обра
зомъ, только немногимъ дельцамъ-юристамъ, открылись для 
изучешя в сехъ ; обширныя научно-критичесюя, историчесшя 
и иныя работы, касавпияся какъ богатейшаго матер!ала, за
ключенная въ Полномъ Собранш Законовъ и въ Своде 
Законовъ такъ и системы Свода и пр., значительно со
действовали оживлешю у  насъ юридической мысли и, не
сомненно , подготовили почву для создашя въ будущемъ 
У  л о ж е н 1я 1).

1) 0 литератур^, вызванной, въ значительной степени, указанными 
издатями см. Н. П. З а г о с к и н а — „Наука исторш русскаго Права*
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Указавъ на общее достоинство С в о д а  зам^тимъ 
кратко и о его недостаткахъ. Изъ самой сущности 
С в о д а ,  указанной уже выше, вытекало прежде всего 
то, что С в о д ъ  сводилъ вместе узаконешя, противо
речащая другъ другу (разъ они существовали въ законе), 
и по ихъ началахъ, и по обстоятельствамъ ихъ по- 
явлешя; невсегда давалъ обшдя положешя, обшдя правила, 
а если и давалъ, то ослаблялъ ихъ значеше постоянными 
изъят1ями; сохранялъ въ числе своихъ постановленш ташя, 
которыя не имели разумнаго основашя въ услов1яхъ совре
менной жизни; допускалъ и ташя, которыя не имели въ 
себе ничего юридическаго; наконецъ, страдалъ излишествомъ 
постановлены на одни случаи, ихъ недостаточностью на дру- 
пя, поражалъ местами неопределенностью своего юридиче
скаго языка, многослов1емъ и т. д. Большая часть недостат- 
ковъ этихъ была замечена уже Сперанскимъ, но исходя изъ 
вполне справедливой мысли, что С в о д ъ  есть лишь в е р 
н о е  изображеше того, что находится въ законахъ, онъ по- 
лагалъ, что „дополнить недостающее, довершить неокончен
ное, дать каждому предмету надлежащую полноту и про
странство есть дело У л о ж е н i я " . . . .

Заметимъ въ заключеше нашего очерка следующее. 
Истор1я царствовашя Николая I еще ждетъ своихъ изсле- 
дователей. Частда, вследств1е сравнительной близости 
этого царствовашя къ нашему времени, частно по мно- 
гимъ другимъ причинамъ, но до сихъ поръ остаются 
почти совсемъ безъ изучешя и справедливой объек
тивной оценки важнейпле законодательные и администра
тивные акты этого царствовашя, при чемъ мало еще 
обращено внимашя и на личныя деяшя этого монарха. 
Но и теперь, однако, несомненно, что величайшее дело 
этого царствовашя —  собрате и систематизащя нашего 
законодательства —  не обошлись —  какъ въ общемъ на- 
правленш , такъ и въ подробностяхъ всего дела —  безъ

(Казань 1891 г.); А. П о в о р и н с к а г о  — „Систематически указатель 
русской литературы по гражданскому праву“ (С.-Пб. 1886 г.); е г о - ж е  
„Систематически указатель русской литературы по судоустройству и 
судопроизводству“ (С.-Пб. 1896 г.).
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неусыпнаго, постояннаго, внимательнаго участия императора 
Николая I, приложившаго всЬ силы своей власти и значешя 
къ возможно-лучшему и скорому завершенда этого великаго 
д^ла. Когда-бы и какъ-бы ни судили вгюагЬдс^е потомки 
о кодификацш нашего права въ это царствоваше, имена 
императора Николая I и графа Сперанскаго будутъ всегда 
вспоминаться вм^сгЬ, какъ живые свидетели великаго, гран- 
дшзнаго д^ла, ими совершеннаго__

Александръ Филипповъ.



На основ&ши § ‘29 ВЫСОЧАЙШЕ утверасденнаго 
9 Января 1865 г. устава ИМПЕРАТОРСКАГО Дерпт- 
сваго, нын'Ь Юрьевсваго, Университета 

Утверждаю 4 Марта 1897 года,
Министръ Народнаго Просвещения,

Статсь-Секретарь : Графъ Д е л я н о в ъ .

Учено-Литературнаго Общества при ИМПЕРА- 
ТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Университет*.

Ц-Ьль Общества.

§ 1.
Общество им'Ьетъ цг1шю содействовать разработка и распро

страненно знашй въ области археологш, исторш, литературы и 
права и взаимному обману мыслей по вопросамъ, относящимся къ 
упомянутымъ наукамъ, а равно по тЪмъ отд4ламъ бюлогш, ко
торые им'Ьютъ соприкосновеше съ науками гуманитарными и об
щественными.

Деятельность Общества.

§ 2 .-

Д ля достижен1я своей ц4ли Общество назначаетъ засЬдашя 
для чтен1я и обсуждешя рефератовъ и сообщены по соотв^т- 
ствующимъ вопросамъ, заботится, по возможности, объ изданш своихъ 
трудовъ, о прюбр^тенш книгъ, рукописей, разнаго рода коллекщй 
и т. п., входитъ, какъ внутри ИМПЕРШ, такъ и за границей, 
въ сношешя съ другими обществами, преследующими т^-жен^лст.

§ В.
Общество, по M ipt возникающей потребности, по постановле

н а  Общаго Собраны, открываетъ сл'Ьдуюшдя отделен!я: 1, исто- 
рико-филологическихъ наукъ, 2, юридическихъ и общественныхъ 
наукъ и 3, педагогическое. Учено-литературными трудами отд$- 
лешя занимаются, каждое по своей части, самостоятельно, въ 
остальномъ же дМствуютъ лишь въ состав!* всего Общества.

Составь Общества и управлеше его дЪлами*

§ 4-
Общество состоитъ изъ членовъ почетныхъ, дМствительныхъ, 

членовъ-соревнователей и членовъ-сотрудниковъ.
2
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§ 5.
Въ почетные члены избираются лица, извЬстныя своими уче

ными или литературными трудами, а также важными заслугами по 
отношение къ наукамъ, составляющимъ предметъ занятШ Общества. 
Почетные члены избираются въ общемъ собраши Общества, по 
предложенно не менее трехъ членовъ, посредствомъ закрытой бал
лотировки, причемъ для избрашя требуется не менее двухъ третей 
голосовъ. Почетные члены пользуются всеми правами действи- 
тельныхъ и на всегда освобождаются отъ членскаго взноса.

§ 6.
Действительными членами могутъ быть: 1, лица, состояния 

на учебной служба въ Университете; въ члены Общества они за
числяются безъ баллотировки, лишь по письменному заявленио 
председателю о своемъ желанш вступить въ члены; 2, проч1я 
лица, занимаюнцяся входящими въ кругъ занятш Общества на
уками ; они избираются въ члены Общества въ общемъ собранш, 
по предложенш трехъ членовъ, посредствомъ закрытой баллоти
ровки, простымъ большинствомъ голосовъ. Действительные члены 
уплачиваюсь въ кассу Общества ежегодный денежный взносъ въ 
размере, назначаемомъ на пятилетнш срокъ общимъ собрашемъ; 
не уплативние взноса въ теч ете двухъ летъ считаются выбывшими 
изъ числа членовъ. Этотъ ежегодный взносъ можетъ быть за- 
мененъ единовременнымъ, также назначаемымъ на пятилетшй 
срокъ общимъ собрашемъ и освобождающимъ отъ ежегоднаго де- 
нежнаго взноса.

§ 7.
Въ члены-соревнователи избираются, по предложенно одного 

изъ членовъ, посредствомъ закрытой баллотировки простымъ боль
шинствомъ голосовъ, лица, оказавния Обществу значительныя ма- 
тер!альныя услуги. Члены соревнователи присутствуютъ въ со- 
брашяхъ Общества только съ правомъ совещательная голоса.

§ 8 .
Въ члены-сотрудники избираются темъ-же иорядкомъ и съ 

теми же правами, какъ и члены-соревнователи, лица, принимаю
щая у ч а т е  въ деятельности Общества своими научными работами.

§ 9.
Члены-соревнователи и члены-сотрудники освобождаются отъ 

обязательныхъ членскихъ взносовъ.
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§ 1-0 .

Управлеше делами Общества принадлежишь Совету, въ со- 
ставъ котораго входятъ: председатель Общества, товарищъ пред
седателя, секретарь, казначей и, кром4 того, еще три члена по 
избранно.

Въ случай открьтя отделемй Общества, въ число упомя
ну тыхъ членовъ входятъ, безъ особаго избран1я, председатели от- 
делешй или ихъ товарищи по постановленш отделешй. Члены 
Совета избираются изъ числа действительных^» и почетныхъ чле
новъ Общества. Советъ составляетъ постоянную Коммиссно общаго 
собрашя и созывается, по мере надобности, председателемъ Об
щества, который есть вместе съ темъ и председатель Совета.

§ 11.
Къ обязанностямъ Совета относятся: а, развит1е деятельности 

Общества по достиженно его ц ел и ; б, заведываше печаташемъ 
трудовъ Общества; в, составлеше сметы доходовъ и расходовъ на 
следуюшдй годъ, а также отчета за минувппй; г, сообщеше Об
ществу сведЬшй о кандидатахъ, предлагаемыхъ къ избранш въ 
члены ; д, предварительное разсмотрен1е, для представлешя Об
ществу со своимъ заключешемъ, заявленш членовъ по всемъ ка
сающимся Общества вопросамъ; е, составлеше списковъ изданш, 
предположен ныхъ къ пршбретенно. CoõpaHie Совета считается 
законнымъ, когда, кроме председателя или заступающаго его место 
члена Совета, въ немъ присутствуютъ не менее половины осталь- 
ныхъ его членовъ.

§ 12.
Общее собраше избмраетъ изъ своей среды должностныхъ 

лицъ: председателя, его товарища, секретаря, трехъ членовъ 
Совета, казначея и библиотекаря — всехъ срокомъ на одинъ годъ. 
Кандидаты на эти должности (на первыя три изъ лицъ, состо- 
ящихъ или состоявшихъ профессорами въ университете) предла
гаются по запискамъ членовъ; избраше каждаго должностнаго лица 
производится посредствомъ закрытой баллотировки, простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 13.
Председатель созываетъ, открываетъ и закрываетъ собрашя 

Общества, определяешь очередь предметовъ обсуждешя въ нихъ, 
руководитъ претями, ставитъ вопросы для голосовашя ; объявляетъ 
р еш етя , принятая Обществомъ, наблюдаетъ за порядкомъ въ за-

2*
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(уЬдашяхъ и за исполнешемъ Устава Общества и сносится отъ 
имени Общества съ правительственными и общественными учрежде- 
шями и частными лицами, причемъ исходящая отъ Общества и 
подписанныя предсЬдателемъ бумаги скрепляются секретаремъ.

§ 14.
Секретарь Общества ведетъ протоколы заседанш, переписку 

по текущимъ дЬламъ Общества, составляетъ отчеты, докладываетъ 
о дг6лахъ, подлежащихъ обсужденио Общества.

§ 15.
Казначей принимаетъ поступающая въ кассу Общества суммы, 

ведетъ денежные счеты по приходо-расходнымъ книгамъ, испол
няешь постановлешя Общества объ употребленш его денежныхъ 
средствъ, докладываетъ Совету о состоянш суммъ.

§ 16.
Библютекарь зав^дываетъ библютекою Общества на основанш 

правилъ, составленныхъ Советомъ Общества.

§ П.
Для проверки отчета и для ревизш кассы и имущества, Об

щество избираетъ ежегодно изъ своей среды Коммиссш въ составе 
трехъ лицъ. Заключете ревизюнной коммиссш сообщается ею 
Совету, который и доводитъ его до сведеш я Общества съ своимъ 
заключешемъ. Отчетъ о деятельности Общества ежегодно пред
ставляется въ Советъ Университета и. по усмотренш последняго, 
включается въ общш отчетъ о деятельности Университета.

§ 18.
Членами отделенш состоятъ безъ особой баллотировки въ сихъ 

последнихъ члены Общества, письменно заявивние о томъ свое 
желаше председателю Общества.

§ 19.
Каждое отделеше имеетъ своего председателя, товарища 

председателя и секретаря, избираемыхъ собрашемъ членовъ отде- 
лешя темъ-же порядкомъ и на те-ж е сроки, какъ и соотвът- 
ствуюшдя должностныя лица Общества. Обязанности председа
теля и секретаря отделешя относительно отделешя те-же, что и
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обязанности председателя и секретаря Общества относительно 
Общества.

ЗасЬдашя Общества.

§ 20.
ЗасЬдашя Общества и его отд'Ьлешй бываютъ очередным н 

годичныя.

§ 21.
Годичныя заседашя, назначаемая для выслушашя и утвер

жден in годоваго отчета и сметы на будут,iii годъ, а также для 
избрашя должностныхъ лицъ, происходятъ въ годовщину открьшя 
Общества или близкое къ ней время. Годичное засЬдаше отд!>- 
ленш для т4хъ-же u i  лей по отношенш къ отделешямъ происходить 
до таковаго же заседашя Общества.

§ 22.
Сроки очередныхъ заседашй Общества определяются Сов4томъ 

Общества. Въ случае надобности, председатель можетъ созывать 
и чрезвычайный собран in ; посл1;дшя созываются также и по пись
менному, достаточно мотивированному заявлевт о томъ предсе
дателю не менее пяти членовъ Общества. Сроки заседашй въ 
отделешяхъ определяются собрашемъ должностныхъ лицъ сихъ 
последнихъ; председатель отделешя, въ случае надобности, можетъ 
созывать, сверхъ очередныхъ заседаш й, и чрезвычайный.

§ 23.
ЗасЬдашя Общества и отделешй бываютъ закрытыя и от

крытая. Въ закрытыхъ присутствуют одни члены Общества; въ 
открытыхъ, кроме членовъ, могутъ присутствовать и гости, вво
димые членами по заявленш о томъ председателю.

§ 24.
Въ открытыхъ зас'Ьдашяхъ выслушиваются и обсуждаются 

научные рефераты и сообщешя членовъ Общества или постороннихъ 
лицъ. Эти заседашя действительны при всякомъ числе явившихся 
членовъ Общества.

§ 25.
Лицами, Ete состоящими членами Общества, рефераты и сооб

щешя читаются лишь съ предварительваго разрешения Совета, 
который, если признаетъ нужнымъ, можетъ потребовать представ-



лешя полнаго текста предполагаемая чтешя. Въ отд^летяхъ  
рефераты читаются такими лицами съ разрешешя председателя 
по принадлежности, на основами представленной ему программы.

§ 26.

Въ закрытыхъ засгЬдашяхъ, кроме чтешя рефератовъ и сооб
щены, разрешаются вопросы объ издаши трудовъ, представляемыхъ 
въ Общество, избираются члены Общества или отделешя, обсу
ждаются и решаются важнейния текушдя дела. Для действитель
ности закрытыхъ заседанш необходимо присутств1е одной трети 
членовъ, находящихся въ г. Юрьеве. Въ случае неявки таковаго 
числа членовъ, созывается вторичное заседаше, которое действи
тельно при всякомъ числе явившихся членовъ, и на которомъ могутъ 
быть обсуждаемы и решаемы лишь вопросы, подлежавпие разсмо- 
трешю на первомъ (не состоявшемся) засЬданш. Ходатайство объ 
измененш устава Общества можетъ быть возбуждаемо лишь по по- 
становленио общаго собран1я, на которомъ присутствовало не менее 
двухъ третей всехъ членовъ Общества, проживающихъ въ г. Юрьеве, 
и только въ томъ случае, когда на это ходатайство выражено со- 
глас1е двухъ третей присутствовавшихъ въ заседанш членовъ.

§ 27.

Дела въ заседашяхъ решаются простымъ большинствомъ го
лосовъ, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ §§ 26 и 36. 
Въ делахъ, решаемыхъ закрытымъ голосовашемъ, отсутствуюшде 
члены могутъ передавать свои голоса другимъ членамъ, причемъ 
однако последше могутъ располагать, кроме своего, только однимъ 
голосомъ; о таковой передаче передающимъ голосъ доводится пись
менно до сведеш я председателя съ обозначешемъ лица, которому 
голосъ передается. Закрытое голосоваше, кроме случаевъ, ука
занныхъ въ §§ 12 и 80, употребляется и лри решенш прочихъ 
делъ, когда того потребуютъ не менее пяти членовъ Общества, 
присутствующихъ въ заседанш.

§ 28.
Все члены Общества и посторонне посетители обязаны со

блюдать уставъ Общества и подчиняться согласнымъ съ уставомъ 
постановлешямъ еобранш и распоряжешямъ председателя, кото
рому, въ случае отказа подчиняться законнымъ его требовашямъ, 
предоставляется лишать ихъ права голоса въ еобранш,
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Издательская деятельность Общества.

§ 29.
Редакщя протоколовъ для печати возлагается на секретарей 

Общества и отделе шй по принадлежности и утверждается Советомъ 
Общества. Труды Общества, а равно издашя памятниковъ и дру- 
гихъ научиыхъ матер]аловъ и переводы относящихся къ кругу 
деятельности Общества научныхъ сочинешй, могутъ выходить, въ 
виде отдельных!, книгъ, брошюръ и безсрочныхъ сборниковъ. Съ 
авторами трудовъ, издаваемыхъ Обществомъ, последнее можетъ 
входить въ соглашеше о вознаграждены ихъ отдельными оттисками.

§ ВО.
Вопросъ о допущеши къ печати на средства Общества и отъ 

его имени решается относительно каждаго труда посредствомъ за- 
крытаго голосован1я въ общемъ собранш простымъ большинствомъ 
голосовъ, причемь однако общее coõpaHie можетъ передавать свои 
права въ этомъ отношеши Совету Общества или особой издательской 
Коммиши.

Права и средства Общества.

§ 31.
Труды Общества выходятъ безъ предварительной цензуры, на 

выпускъ же въ свЪтъ отдельнаго повременнаго издашя Обществомъ 
должно быть испрошено разр1;шеше подлежащей власти.

§ 32.
Общество имЪетъ свою печать и печатныя бланки для пись- 

менныхъ сношешй съ надписью: «Учено-Литературное Общество 
при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Университете*.

§ 33.
Средства Общества составляются: изъ членскихъ взносовъ, 

изъ субсидш Университета, если иоследнш признаетъ возможнымъ 
разрешить таковыя ; изъ добровольныхъ пожертвовашй; изъ суммъ, 
выручаемыхъ отъ продажи изданш Общества; изъ сбора за пу- 
бличныя лекщи, читаемыя въ его пользу.

§ 34.
Суммы, поступавшая въ Общество, принимаются казначеемъ, 

причемъ теку miil суммы свыше пятидесяти рублей вносятся на 
текущШ счетъ въ указанное для сего Советомъ кредитное учре-
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ж д ет е , а капиталы, по n ip t  надобности, обращаются въ прави- 
тельственныя или гарантированный Правительетвомъ процентныя 
бумаги и вносятся на хранеше въ сберегательную кассу или от- 
дЪ еш е Государетвеннаго Банка.

§ 35.
ИМПЕРАТОРСК1Й Юрьевсшй Университета даетъ у себя 

HOMtiueuie для заейдашн Общества, а по м ];pf> возможности и для 
его библютеки и другихъ коллекцШ, причемъ въ этомъ случай 
Общество обязуется подчиняться вс1;мъ законным» требовашямъ 
университетскаго начальства.

ЗакрьгНе Общества.

§ 36.
Для постановлешя о закрыт!и Общества требуется согласи1 

не мен'Ье двухъ третей вс1;хъ его членовъ. Въ случай за к р ы т  
Общества, все его имущество поступаетъ въ собственность ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета.

ДиректоръДепартаментаНароднаго Просв'Ьщешя : В. Л а т ы ш е в ъ .

Делопроизводитель: И. Д м и т р е в с к 1 й .
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ГлавнЪйине методы Физической Астрономии.
Вступительная лекщя астронома-наблюдателя К. П о к р о в с к а г о .  

30-го Сентября 1896 года.

Мм. Г г.!

ЛЪтъ сор'окъ-тридцать назадъ та отрасль астрономш, 
которая занимается изсл^доватемь движетй небесныхъ гЬлъ 
подъ дЬйстгаемъ силы взаимнаго притяженш, называлась 
многими безъ всякихъ недоразум^шй „Физической астроно- 
Mieü“. Но если мы теперь услышимъ подобное выражете 
то, конечно, прежде всего вспомнимъ о другой области науки, 
предметъ которой составляетъ не взаимодМст^е небесныхъ 
т'Ьлъ другъ на друга, а наоборотъ самая природа ихъ, ко
торая интересуется общимъ, наружнымъ видомъ светила, 
устройствомъ его поверхности, различными процессами разы
грывающимися на ней, химическимъ составомъ атмосферы, 
услов1ями вращешя и пр. Эта область за посл£дтя десяти- 
лЪ™ шагнула быстро впередъ, она дарила намъ въ это 
время откры т за открытии, накопила массу фактовъ —  
одинъ интереснее другого —  и незам^тнымь образомъ, сразу, 
сформировалась въ особый самостоятельный отдЬлъ, съ своими 
собственными, оригинальными методами, съ интересными и 
важными результатами.

Объ уснЪхахъ астрономш въ этомъ направленш я и 
нам'Ьренъ сообщить въ предстоящемъ семестр^ слушателямъ 
Физико-Математическаго Факультета предлагая ихъ внимашю 
спещальныйкурсъподъзаглав1емъ: Ф и з и ч е с к о е  с т р о е н i е 
н е б е с н ы х ъ  т1>лъ.

1
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Чтобы иметь возможность сравнить между собою и оце
нить по достойнству результаты, полезно остановиться на 
разсмотренш методовъ, съ помощью которыхъ они достигнуты. 
Вотъ почему и настоящую, свою вступительную, лекцш я 
посвящаю общей характеристик главн'Ьйшихъ методовъ Фи
зической астрономш. Конечно, въ данномъ случай я не буду 
утомлять вашего внимашя изложетемъ теоретическихъ обос
нований этихъ методовъ, не буду и развивать полной картины 
историческаго ихъ роста, ни перечислять подробностей, но я 
попытаюсь выяснить с у щ н о с т ь  каждаго и отметить отли- 
чительныя особенности его результаговъ.

Я остановлюсь Мм. Гг. на трехъ методахъ: на такъ 
называемыхъ визуальныхъ наблюдетяхъ, т. е. наблюде- 
шяхъ непосредственно глазомъ въ трубу, фотографш и 
спектроскоши.

Если мы обратимся къ исторш, то увидимъ, что развипе 
двухъ посл'Ьднихъ методовъ принадлежитъ почти исключительно 
второй половине текущаго столетщ, что касается перваго, 
то хотя онъ и много старше ихъ, т4мъ не менее еще нетъ 
и трехъ сотъ л’Ьтъ какъ онъ применяется. Физическая 
астроном1я такимъ образомъ не только въ лучшихъ своихъ 
частяхъ, намъ современныхъ, но и вообще является наукой 
молодой. Лишь зачатки ея приходится отнести къ началу 
XVII века, т. е. ко времени изобрЪтетя астрономической 
трубы. Пока челов'Ькъ смотрЪлъ на небо невооруженнымъ 
глазомъ, онъ могъ только съ той или другой степенью точ
ности наследовать движете небесныхъ тЬлъ, но онъ ничего 
не зналъ о физическихъ свойствахъ ихъ. Но когда Галилею 
пришла гетальная мысль направить сделанную имъ трубу на 
небесныя светила, онъ сразу д-Ьлаетъ массу интересныхъ 
наблюдешй и открытой. Онъ возв-Ьщаетъ Mipy, что на солнце 
есть пятна, а на луне горы, на Венере онъ наблюдаетъ 
фазы, какъ у луны, около Юпитера видитъ спутниковъ, 
которые вместе съ планетой представляютъ какъ бы модель 
солнечной системы по новымъ, живымъ возрешямъ Коперника.
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Конечно, труба, или лучше сказать трубы, въ которыя 
смотрЪлъ Галилей, были очень несовершенны и видйлъ онъ 
очень мало сравнительно съ т&мъ,- что видятъ теперь, т’Ьмъ 
не мен'Ье его наблюдешя и Mt ли огромное значеше, такъ какъ 
они выяснили отношетя между членами солнечной системы 
и открыли собой обширную, неведомую до тЪхъ поръ, ин
тересную саму по себе и въ высшей степени важную для 
общей философш область иэследовашй.

Они выпукло выделяются передъ нами также потому, 
что развито техники въ изготовленш астрономическихъ трубъ 
идетъ очень медленно, въ зависимости отъ чего и успехи 
Физической астрономш сравнительно невелики. Только въ 
конц-Ь XVIII столетш въ эти изслЪдовашя вноситъ оживлете 
В. Гершель. Своими громадными телескопами-рефлекторами 
онъ открываетъ неизвестную планету Урана, двухъ изъ его 
спутниковъ, наглядно показываетъ, что мнопя изъ открытыхъ 
имъ и раньше известныхъ двойныхъ звездъ представляютъ 
собой действительно сложныя системы, въ которыхъ компо
ненты физически связаны другъ съ другомъ. Гершель из- 
следуетъ туманности, звездныя скоплешя и пр. Онъ про- 
никаетъ въ самыя глубины звезднаго пространства и обо- 
гащаетъ науку великими идеями о строенш вселенной.

Открьтя Гершеля производятъ громадное впечатаете. 
У многихъ является желаше непосредственно самимъ заняться 
изследоватемъ неба съ помощью большихъ рефлекторовъ. 
Некоторые богатые люди заказываютъ ихъ Гершелю для 
своихъ частныхъ обсерваторШ но . . . особенныхъ резуль- 
татовъ не получается вследств1е громоздкости инструментовъ, 
затрудняющей у прав лете ими и большого непостоянства зеркалъ. 
Поэтому внимаше астрономовъ все более и более останав
ливается на рефракторахъ, въ изготовленш которыхъ во 
второй половине XVIII века сделано было существенное 
улучшете.

Какъ известно, недостатокъ этого рода трубъ заключался 
въ окрашиванш изображешй цветами спектра, такъ назы-

1*
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ваемой хроматической аберрацш. Чтобы получить возможно 
чистое изображеше при доаметре всего въ 3 дюйма Гюйгенсу 
пришлось довести длину трубы до 30 футовъ. Объ увели- 
ченш силы трубы такой  конструкцш нельзя было и думать, 
потому что размеры ихъ все равно не позволили бы пользо
ваться ими. АнглШскому оптику Доллонду первому удалось 
избавиться отъ окраски въ трубахъ. Составляя объективъ 
изъ двухъ линзъ разнаго сорта стекла: такъ называемаго 
флинтгласа и кронгласа, онъ приготовилъ нисколько пре- 
красныхъ трубъ, которыя при малыхъ разм-Ьрахъ давали 
чистыя изображешя, но успехъ Доллонда въ многомъ обусло
вливался случайностью —  ему посчастливилось на одномъ 
стеклянномъ заводе найти однородную массу флинтгласа. 
Когда этотъ запасъ стекла вышелъ, другой хорошей массы 
онъ получить не ум^лъ, и все позднейппя трубы выходили 
у него хуже. Только Фраунгоферъ, выработавшй опредЬленныя 
способы отливки и шлифовки стеколъ, разрешаешь задачу вполне. 
Онъ положилъ основате школе, которая, развиваясь и со
вершенствуясь, дала намъ современные рефракторы-гиганты. 
Знаменитый дерптскШ рефракторъ начинаетъ плеяду пре- 
красныхъ и удобныхъ трубъ, съ помощью которыхъ все более 
и более накопляются наши сведетя о физическихъ свойствахъ 
небесныхъ телъ. Вотъ несколько примеровъ для иллюстрацш.

Когда Галилей направилъ свою трубу на Сатурна, онъ 
не понялъ его формы и склоненъ былъ думать, что наблю
даемый объектъ представляетъ собой сложную систему трехъ 
планетъ. Позднее онъ даже совершенно былъ сбитъ съ 
толку исчезновешемъ кольца, котораго мы не видимъ, когда 
земля проходитъ черезъ его плоскость. Совсемъ другое дело 
рисунки нашего времени, хотя бы напримеръ, астронома 
Трувел0 въ Вашингтоне или Барнарда на обсерваторш Лика. 
Правда, на диске Сатурна особеннаго ничего не видно и 
теперь, кроме матовыхъ полосъ и отдельныхъ пятенъ иногда, 
но за то кольца являются въ полномъ блеске, съ необычайной 
отчетливостью ихъ строешя.
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Поверхность Марса, благодаря трудамъ Сгаапарелли, 
Грина и др. изучена въ настоящее время съ большими по
дробностями, такъ что для нея составлены даже карты. Мы 
видимъ на диске планеты полярный пятна, изменяющаяся но 
величине въ различные сезоны года, съ большей или меньшей 
ясностью наблюдаемъ темныя и светлыя пространства опре
деленной и постоянной въ общемъ формы —  какъ бы моря, 
материки, заливы, острова, каналы. . .

Зоргай глазъ (Мапарелли усмотрелъ на поверхности 
Меркурш определенныхъ очерташй пятна, по положенш ко
торыхъ догадался, что планета эта вращается вокругъ своей 
оси ровно во столько же времени, какъ обходить по орбите 
вокругъ солнца, т. е. въ 88 дней —  весьма важный и ин
тересный фактъ.

Укажемъ на классическую работу по изучешю лунной 
поверхности известнаго селенографа Шмидта. На его карте, 
содержащей до 33000 кратеровъ, мы найдемъ чрезвычайно 
мелк1я подробности, среди которыхъ кропотливый изследователь 
легко различить пространство дааметромовъ 250— 300 метровъ 
(т. е. меньше V4 версты). Конечно, среди мелочей могутъ 
встретиться здесь некоторыя неточности, какъ во всякомъ 
произведены рукъ человеческихъ, но тщательность наблю- 
денШ, продолжавшихся 34 года, служитъ гарантаей высокаго 
достойнства этого труда.

Вспомнимъ еще объ открытш пятаго спутника Юпитера, 
которое было сделано Барнардомъ 9-го Сентября 1892 года 
въ 36-ти-дюймовый рефракторъ обсерваторш Лика и. т. д.

Астрономъ пользуется трубой для того, чтобы разсмо- 
треть форму, строеше небеснаго тела и о к р а с к у  различныхъ 
частей его поверхности. Но онъ не удовлетворяется однимъ 
лишь разсматривашемъ. Важно все свести на точную меру, 
на определенный масштабъ. Потому то обыкновенно и снаб
жена астрономическая труба во время наблюденШ микрометромъ
—  приборомъ, съ помощью котораго можно измерить наблю
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даемый предметъ, равнсГкакъ и его положение относительно 
другого.

Посмотримъ теперь, что даетъ намъ фотогра(|йя.
Нашъ глазъ съ внешней стороны представляетъ совер

шенно такой же инструмента, какъ камера-обскура, но его 
сетчатка ведетъ себя по отношенш къ свету иначе, чемъ 
фотографическая пластинка. Для глаза имеетъ большое зна
чеше н а п р я ж е н н о с т ь  света, тогда какъ для фотогра
фической пластинки все дело въ к о л и ч е с т в е  его. Глазъ 
видитъ только предметы, которые достаточно ярки, фото
графическая же пластинка обнаружить и более слабые, если 
только фотографировать ихъ долго. Какъ капля за каплей, 
падая на камень, выбиваетъ въ немъ ямку, такъ лучи света 
даже отъ слабаго источника, попадая на одно и то же опре
деленное место фотографической пластинки, оставляютъ на 
ней свой следъ.

Это свойство фотографической пластинки —  суммировать 
дМстае св'Ьтовыхъ лучей — имеетъ для насъ огромное 
значеше. Благодаря ему сделано уже много интересныхъ 
открьтй. Такъ наприм£ръ, въ 1885 году, фотографируя 
Плеяды, братья Henry въ Париже заметили вокругъ одной 
изъ яркихъ звездъ этого скопленш слабую спиральную ту
манность. О существованш этой туманности не знали прежде, 
быть можетъ не знали бы мы о ней и теперь, если бы фо- 
тограф1я не нашла себе применешя въ астрономш. Правда, 
уже черезъ три месяца после открытая этой туманности ее 
разглядели въ большой пулковсмй рефракторъ, после видели 
ее и въ более слабыя трубы, но одно цело —  открыть, другое — 
увидеть, если предметъ уже указанъ. Позднейпия фотографш 
обнаружили несколько другихъ туманностей въ Плеядахъ, 
находящихся въ непосредственной связи съ яркими звездами 
этой группы, что имеетъ существенное значеше для построешя 
гипотезъ о возникновеши м1ровъ.

Фотограф1я разрешила долго остававиййся спорнымъ 
вопросъ о спиральномъ строенш известной туманности въ
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созвездш Борзыхъ Собакъ, стоящей въ каталоге Дж. Гершеля 
подъ № 3572. Теперь мы имЬекгь прекрасные снимки этой 
туманности, сделанные сравнительно очень небольшимъ ин- 
струментомъ, на которыхъ завитки спирали выступаютъ съ 
большей ясностью, еЬ большими подробностями, ч-Ьмъ можно 
разглядеть въ могущественные телескопы. Для некоторыхъ 
туманностей подобное спиральное строете было обнаружено 
вновь. Такъ, напримеръ, на прекрасныхъ фотограф1яхъ 
англШскаго любителя Робертса съ поразительной отчетливостью 
видно, что туманность Андромеды состоитъ изъ ряда концен- 
трическихъ колецъ, окружающихъ более яркШ центръ —- 
подоб1е Сатурна съ его кольцами —  и это открытое со
вершенно язменяетъ наши возрешя на строеше далекой 
звездной системы, которую иредставляетъ собой туманность 
Андромеды.

Большую услугу въ настоящее время оказываетъ астро- 
номш фотографм при изученш кометъ. Малыя, такъ назы- 
ваемыя телескопичесгая, кометы обыкновенно въ трубе являются 
слабыми туманными массами, только въ редкихъ случаяхъ 
съ признаками хвоста. Наоборотъ, по фотографическимъ 
снимкамъ весьма часто оказывается, что подобный хвостъ 
на самомъ деле имеетъ большое протяжете. Фотограф1я 
такимъ образомъ даетъ намъ возможность собрать богатый 
матер1алъ о направлетяхъ кометныхъ хвостовъ, подробно- 
стяхъ ихъ строенш, распределенш яркости, что послужитъ 
для выяснешя условШ ихъ образован^, процессахъ разло- 
жетя въ кометахъ, равно какъ и силахъ, вызывающихъ эти 
процессы.

Если мы будемъ фотографировать какую-нибудь область 
неба достаточно долго, то мы получимъ на пластинке мно
жество мелкихъ звездъ. Чемъ дольше экспозищя, темъ 
больше звездъ окажется на пластинке. Явилась мысль со
ставить по фотограф1ямъ небесный атласъ, въ которомъ были 
бы все звезды до 14-ой величины. Это нредпр1ятое начинаетъ 
новую этоху въ звездной астрономш. Оно обещаетъ намъ
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карту съ 30— 40 миллюнами звездъ —  надежное средство 
для ор1ентировки при отысканш малыхъ планетъ, открыли 
новыхъ звездъ и пр. . . а въ перспективе —  широкое поле 
для работъ относительно строетя нашей звездной системы. 
Каждая область неба будетъ сфотографирована два раза. На 
второмъ снимке —  съ меньшей экспозищей —  должны выйти 
звезды до 11-ой величины. Положешя ихъ будутъ тщательно 
измерены и занесены въ каталогъ. ПоследнШ будетъ за
ключать въ себе до 3 миллюновъ номеровъ въ то время, 
какъ каталогъ Международна™ Астрономическаго Общества, 
надъ составлешемъ котораго трудилось и трудятся еще не
сколько обсерваторШ: съ 1869-го года, раасчитанъ только на 
250000 звездъ.

Съ помощью фотографш открыто много малыхъ планетъ, 
такъ называемыхъ астероидовъ. Эти маленьше члены нашей 
солнечной системы ничемъ по внешнему виду не отличаются 
отъ мелкихъ звездъ. Чтобы открыть ихъ, нужно конста
тировать ихъ смещеше, для чего придется сделать массу 
измерешй взаимныхъ разстояшй звездъ, а на фотографической 
пластинке обыкновенно планета видна сразу —  такъ какъ 
планета движется, то она представляется небольшой черточкой 
въ то время, какъ окружаюпця звезды выходятъ точками. 
Если время экспозицш почему либо было коротко, то планета, 
конечно, выйдетъ точкой, но въ этомъ случае часто бываетъ 
достаточно получить еще только одинъ снимокъ съ той же 
части неба, чтобы черезъ сравнешя его съ прежнимъ, нало
живши ихъ другъ на друга, констатировать перемещеше 
планеты.

Одной изъ интересныхъ задачъ современной астрономш 
является изследоваше звездныхъ кучъ. Непосредственныя 
измерешя даже наиболее яркихъ звездъ въ богатомъ скопленш 
очень затруднительно и не можетъ быть сделано въ короттй 
промежутокъ времени, а фотограф1я даетъ намъ прекрасные 
снимки со всеми мелкими деталями, которые удобно можно 
измерить подъ микроскопомъ въ лабораторш во всякое время,



при чемъ все полученный пододаетя звездъ будутъ относиться 
къ одному моменту, когда сделана фотограф1я. Интереснымъ 
прим'Ьромъ подобнаго рода работъ является изм£реше проф. 
Шейнера известнаго шарообразааго скоплешя въ созвездш 
Геркулеса —  этой великолепной системы солнцъ, такой ску
ченной, такой отъ насъ далекой, что даже въ сильныя трубы 
звезды въ ней представляются намъ насыпанными другъ на 
друга блестящими бисерными зернышками. Теперь мы им'Ьемъ 
карту этого скоплешя и катадогъ точныхъ положешй 833 
наиболее выделяющихся звездъ.

Громадное значеше имеетъ фотограф1я при изученш 
солнца. К то, хоть разъ, смотрелъ на это светило въ трубу, 
тотъ помнитъ, конечно, какую сложную структуру представ- 
ляетъ его поверхность. Никакой художникъ не передастъ 
намъ точной картины этого вечно бушующаго, огненнаго океана, 
а на фотографической пластинке световой лучъ запечатлеетъ 
все. самъ въ Viooo долю секунды. Фотограф1я даетъ намъ 
даже гораздо больше подробностей, чемъ можно видеть въ 
трубу и только сличая фотографш, полученныя другъ за 
другомъ черезъ неболыше промежутки времени, мы составимъ 
себе некоторое представлете о техъ страшныхъ переворотахъ 
на солнечной поверхности, на которые земныя явлешя не 
могутъ дать ни малейшаго намека.

Фотографический снимокъ есть своего рода документъ. 
По нему мы можемъ всегда возстановить то явлеше, на ос
новами котораго сделано известное заключеше. Между темъ 
то, что мы видимъ въ трубу, пропадаетъ для насъ часто 
навсегда, какъ только мы прекратимъ наши наблюдешя. Под- 
черкнемъ также, что фотографическая пластинка передаетъ 
намъ явлете объективно, какъ оно было действительно на 
самомъ деле, а не такъ, какъ казалось это наблюдателю или 
какъ онъ сумелъ его зарисовать.

Успехи астрономической фотографш за последнее время 
чрезвычайно велики и у человека, незнакомаго съ подроб
ностями, невольно можетъ явиться подозреше, что скоро на-
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станетъ время, когда все наблюдешя сведутся на фотогра- 
фироваше.

Но до этого еще далеко.
Въ настоящее время какъ методъ визуальныхъ наблю- 

детй, такъ и фотографш являются вполне равноправными, 
каждый им^етъ свои преимущества и свои недостатки. Если 
заслуги фотографш неоцененны при изследованш слабыхъ 
предметовъ: кометныхъ хвостовъ, туманностей, звездныхъ 
кучъ, если съ помощью фотограф! и астроному Жансену уда
лось констатировать удивительныя особенности на солнечной 
поверхности, то наоборотъ все попытки фотографирования 
луны, а темъ более планетъ остаются до настоящаго времени 
неудовлетворительными. Нетрудно выяснить причину этого. 
Яркость луны оказывается недостаточно большой, чтобы можно 
было получить моментальный снимокъ, а при более или менее 
продолжительной экспозицш, скажутся все неточности хода 
часового механизма, который подвигаетъ трубу, равно какъ 
и перемещете луны но склоненто, обнаружится особенно сильно 
и BfliflHie непостоянства атмосферы, такъ что каждая точка изо- 
бражешя явится размытымъ пятнышкомъ. Какъ разъ и размеры 
серебряныхъ зернышекъ на чувствительной фотографической 
пластинке являются слишкомъ крупными, такъ что не могутъ 
передать мелкихъ деталей рисунка. Потому то ни на одной 
еще фотографш мы не получали техъ подробностей, кашя 
можно видеть на луне непосредственно глазомъ въ трубу. 
Самый низгай пределъ дальше котораго нельзя уже ничего 
различить на лучшихъ фотограф^яхъ луны, полученныхъ въ 
Париже —  2000 метровъ, для фотографШ обсерваторш Лика 
онъ еще выше —  2800 метровъ, мы видимъ на нихъ пока 
лишь те подробности, кагая при благопр1ятныхъ услов1яхъ 
можемъ наблюдать даже въ небольшую трубу 5-ти или 6-ти 
дюймовъ въ дааметре, хотя указанныя выше свойства фото- 
графическаго снимка —  наглядность и объективность ре- 
зультатовъ — имеютъ и въ данномъ случае болышя пре
имущества.
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Еще менее благогфмтны условш для фотографировашя 
поверхности планетъ. Въ этомъ случае мы поневоле должны 
употреблять очень болышя увеличешя, яркость изображешя 
получается ничтожная, время експозищи значительно увели
чивается, увеличиваются и все вредныя вл1яшя. Лучппе снимки 
Юпитера и Сатурна не обнаруживаютъ и техъ подробностей 
которыя свободно можно наблюдать и даже измерять въ тру- 
бахъ сравнительно малыхъ равмеровъ. А на то, чтобы фо- 
тограф1я показала намъ когда-либо мелюя детали на поверхности 
Марса, которыя даютъ карты Сгаапарелли и другихъ наблю
дателей—  нетъ и надежды.

Успехъ фотографш при воспроизведенш слабыхъ пред- 
метовъ заключается въ томъ, что тамъ вся суть не въ мелкихъ 
деталяхъ, а въ самомъ факте ихъ существоватя, общей 
форме и главнейшихъ направлетяхъ въ ихъ строенш. Что 
касается звездъ, то на нихъ мы никакихъ подробностей не 
видимъ ни на фотограф!яхъ, ни въ трубу. Для насъ важно 
ихъ положете. На фотографической пластинке звезды вы- 
ходятъ не, резкими точками, но кружочками, темъ не менее 
положешя центровъ такихъ кружочковъ можно получить до
статочно точно.

Совершенно иного рода результаты даетъ намъснектроскоиъ.
Съ помощью этого инструмента мы не разсматриваемъ 

непосредственно небеснаго тела, а наоборотъ изследуемъ 
составъ того пучка лучей, который оно испускаетъ и отсюда 
уже судимъ о химическомъ составе его. Спектральный анализъ, 
но выраженш одного немецкаго популяризатора, есть языкъ 
вселенной (die Sprache des Universums), и действительно —  
научившись читать световую азбуку, мы узнали о томъ, на 
что внештй видъ небеснаго тела въ общемъ случае не 
давалъ никакихъ указанШ. Мы знаемъ теперь, изъ какихъ 
веществъ состоитъ солнечная атмосфера, кагая вещества входятъ 
въ составъ той или другой изъ яркихъ звездъ, изъ чего 
состоятъ кометы, туманности, съ помощью спектроскопа мы 
увнали, что мнопя туманности представляютъ собой звездныя
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скоплешя, —  oH'fe не разделяются трубой лишь потому, что 
слишкомъ далеко отъ насъ находятся. Изучете звездныхъ 
спектровъ позволило установить классификащю ихъ и сделать 
некоторыя обобгцешя, которыя ясно указываютъ на общую 
идею, единый, величественный планъ въ строеши вселенной.

Но этого мало, съ помощью спектроскопа мы непосред
ственно можемъ наблюдать протуберансы, бьюице на поверх
ности солнца, которые прежде видели только въ короткШ 
моментъ полнаго солнечнаго затмешя. Спектроскопъ позволяетъ 
намъ судить также о движенш небеснаго тела по лучу зрешя. 
Мы не только знаемъ, что протуберансы состоять изъ раска- 
леннаго водорода и другихъ металловъ, мы можемъ наблюдать 
и вычислить ту скорость, съ которой происходятъ эти страшныя 
извержешя съ бушующей поверхности по направленно къ намъ. 
Мы ничего въ общемъ случае не знаемъ о разстояшяхъ 
звездъ отъ насъ, а между тЬмъ спектроскопъ даетъ намъ 
возможность судить о ихъ движетяхъ по лучу зрешя. Спектръ 
звезды, какъ известно, представляетъ собой цветную полоску, 
пересеченную поперекъ темными линмми. Эти лиши харак
теризуют химический составъ внешней газовой оболочки 
светила, ихъ положешя по отношенш къ цветамъ спектра 
укажетъ на движете его. Если темныя линш въ спектре 
звезды окажутся по сравненш со спектромъ неподвижнаго 
земного источника смещенными къ красному концу, то это 
значитъ, что звезда удаляется отъ насъ, наоборотъ, если 
оне передвинуты къ фюлетовому краю, то звезда несется 
навстречу къ намъ. Въ этомъ заключается такъ называемый 
принципъ Допплера-Физо, съ помощью котораго въ настоящее 
время сделано такъ много удивительныхъ открътй.

Особенно богатые результаты получены за последше годы 
черезъ соединеше спектроскопическаго метода съ фотографи
ческими Вместо того, чтобы наблюдать спектръ светила 
непосредственно глазомъ, теперь умеютъ и предпочитаютъ 
его фотографировать.

Звезда, какъ известно, въ поле зренш трубы представ
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ляется более или менее яркой точкой, если же мы предвари
тельно пропустимъ пучекъ лучей, посылаемый ею, черезъ 
спектроскопъ, то эта ‘ точка растянется въ линш, яркость 
которой будетъ много слабее, но въ такомъ спектре мы еще 
не различимъ никакихъ поперечныхъ линШ —  а ведь въ нихъ 
то вся суть —  нужно спектръ расширить съ помощью ци
линдрической линзы, что еще более ослабитъ ея интенсивность. 
Отсюда масса затруднений при непосредственномъ изследованш 
спектра глазомъ, еще более при его измеренш, такъ какъ 
вследстЕЙе вл1яшя атмосферы редко можно получить спокойныя 
изображенш. Въ этомъ отношенш фотографическая пластинка 
много пригоднее сетчатки глаза. Какъ бы ни былъ слабъ 
спектръ, мы сфотографируемъ его, а решившись потратить 
несколько больше времени, мы можемъ употребить и большее 
светоразсеяше, такъ что увидимъ больная подробности.

Въ 1886 году на обсерваторш Гарвардской Коллегш на 
фотографическихъ снимкахъ спектра звезды С Ursae majoris, —  
звезды, известной также подъ назватемъ Мицара, было под
мечено интересное явлеше: одна темная линш спектра, обо
значаемая обыкновенно буквой К, нерюдически раздвоялась. 
Въ 1889 году подобное перюдическое двоете литй было 
подмечено въ спектре звезды ß  Aurigae. Какая причина 
этого явлешя ? Единственно^ объяснеше заключается въ томъ, 
что наблюдаемыя звезды представляютъ двойныя системы. 
По законамъ механики оба компонента въ такой системе 
будутъ всегда въ движенш вокругъ общаго центра тяжести, 
причемъ если одна звезда идетъ къ намъ, то другая уда
ляется отъ насъ и обратно. Такъ какъ звезды находятся 
очень близко другъ къ другу, то ихъ спектры налегаютъ 
одинъ на другой; когда звезды движутся перпендикулярно 
къ лучу зрения, т. е. когда обе оне ни приближаются, ни 
удаляются отъ насъ, одноименныя темныя лиши двухъ спек- 
тровъ являются слившимися, наоборотъ, если одна звезда 
приближается къ намъ, то темныя лиши ея спектра будутъ 
казаться смещенными къ фшлетовому краю, въ это время
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другая звезда удаляется —  темныя линш ея спектра пере
местятся къ красному концу и мы будемъ наблюдать такимъ 
образомъ д в о е  Hie литй.

Если одинъ изъ компонентовъ сравнительно темный, то 
его спектра мы не увидимъ, но перемещете темныхъ литй 
въ спектре другой звезды должны быть —  они будутъ 
происходить перюдически то въ одну, то въ другую сторону 
отъ своего средняго положетя, определяемаго по сравнетю 
со спектромъ неподвижнаго источника. Такое явлете пред- 
ставляетъ, напримеръ, спектръ известной переменной звезды 
ß  Persei-Альголя. И раньше делались предположетя, что 
изменетя блеска Альголя обусловливалось прохождетями между 
звездой и нами темнаго спутника, теперь —  это сделалось 
несомненнымъ фактомъ.

Спектроскопъ открылъ намъ целый классъ неведомыхъ 
тесныхъ двойныхъ звездъ,, о существоваши которыхъ мы 
никогда не узнали (5ы по наблюдетямъ въ трубу уже просто 
потому, что никогда не будемъ пользоваться такими увели- 
четями, которыя могли бы разделить эти пары.

Съ помошью спектрографа, т. е. прибора для фотографи- 
ровашя спектровъ пробовали определять движете по лучу зретя  
туманностей и на основаши этихъ наблюденШ мы имеемъ не
который данныя для суждетя о , ихъ разстоятяхъ отъ насъ.

Все подобныя спектральныя наблюдения являются свя- 
зующимъ звеномъ между прежней астрошшей движен1я и 
новой ея областью, занимающейся изследоватемъ физическихъ 
свойствъ небесныхъ телъ.

Въ высшей степени интересны появивпияся’въ прошломъ 
году спектрографичесгая изследовашя о вращети колецъ 
Сатурна. Оказалось, что внутреннее кольцо вращается быстрее, 
наружное медленнее, что согласуется съ гипотезой Максвелля 
и Гирна, которые разсматриваютъ кольца Сатурна какъ 
уплотненный рой малыхъ спутниковъ.

Спектрографичестя наблюдетя во время полнаго сол- 
нечнаго затметя 1893 года доказали, что корона солнца
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учавствуетъ въ общемъ вращенш. Вероятно, немало ин- 
тересныхъ результатовъ будетъ > выведено изъ наблюдешй 
затмешя нынешняго года, котороетакъ благопр!ятно оказалось 
для наш ихъ экспедищй.

Нельзя не упомянуть объ удивительныхъ работахъ аме- 
риканскаго астронома Хэйля, который умеетъ теперь между 
прочимъ фотографировать факелы по всему солнечному диску, 
тогда какъ прежде мы могли наблюдать ихъ только близъ 
краевъ и пр.

Каждый изъ этихъ результатовъ представляетъ собой 
своего рода чудо, о которомъ нельзя было и мечтать нисколько 
л^тъ тому назадъ.

Резумируя сказанное, мы отмЪтимъ еще разъ, что методъ 
визуальныхъ наблюдешй применяется главнымъ образомъ при 
изследованш мелкихъ деталей сравнительно яркихъ пред- 
метовъ, равно какъ и окраски различныхъ ихъ частей, 
успехи фотографш наоборотъ особенно значительны при из- 
следованш слабыхъ предметовъ. Драгоценный особенности 
этого метода суть —  способность фотографической пластинки 
суммировать дМств1е световыхъ лучей, ея эластичность, 
благодаря которой мы имЪемъ снимки и яркаго солнца и 
слабыхъ туманностей, недоступныхъ огромнымъ трубамъ, на
конецъ наглядность и объективность результатовъ.

Съ помощью спектроскопа мы изучаемъ химичесгай со- 
ставъ светилъ, изследуемъ ихъ движете по лучу зрешя, 
особенности котораго указали намъ на существоваше тесныхъ 
двойныхъ звездъ, неразделяемыхъ даже могущественными 
телескопами, мы наблюдаемъ и фотографируемъ съ помощью 
этого инструмента солнечный выступы и пр.

Ни одинъ изъ указанныхъ методовъ въ настоящее время 
не можетъ заменить другого, въ дружномъ соревнованш ихъ
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заключается главная сила и задогъ дальнМшихъ усп'Ьховъ 
Физической астрономш. Мы имели въ виду при нашемъ 
очерке вн^инюю, наблюдательную сторону дела, но нельзя 
зд^сь не вспомнить также, что часто глубокая мысль и строгое 
математическое разследовате расчищали путь и, разъясняя 
факты, определяли дальнейшее его направлете.



Знач©н1е Б1олог1и, какъ научной 
дисциплины и какъ обществен

ной силы.
Вступительная леквдя Н. К. Ч е р м а к а.

Мм. Гг.!

На мою долю выпала честь —  выступить въ качестве 
преподавателя въ Университете со славнымъ прошлымъ, съ 
высокими, изстари сложившимися научными традицшми. До- 
стойнымъ носителемъ этихъ традищй является мой пред- 
шественникъ по каеедрЪ профессоръ В а р ф у р т ъ .  Его 
работы въ области морфологш все проникуты живой бюло- 
гической струей, что дгЬлаетъ ихъ важными и интересными 
не только для морфолога, но и для физшлога и для патолога. 
Онъ умЪлъ ставить природе ясные и простые вопросы и 
умЪлъ заставить ее дать ясный и простой ответь. Много 
славныхъ именъ пришлось бы мне назвать, если бы я за- 
хотелъ перечислить всЬхъ выдающихся деятелей науки, ко
торые подвизались въ этихъ стЬнахъ; одного имени не могу 
не назвать: здесь учился и здесь училъ величайийй изъ 
русскихъ врачей —  Николай йвановичъ П и р о г о в ъ .  Читая 
посмертныя записки этого великаго врача и человека, не
вольно умиляешься той почтительной нежности, съ какою онъ 
относился къ своимъ учителямъ — немцамъ: своего ближайшаго 
наставника професс. хирурпи М о й е р а  онъ иначе не назы
ваешь, какъ „мой Мойеръ“. Стремлете возвыситься до своихъ 
учителей переходило у юнаго Пирогова въ подражательность 
въ одно и то же время и очень трогательную, и немного 
смешную; такъ, окончивъ учете и отправляясь за границу,

2
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Ник. Ив., не смотря на ограниченность средствъ, покупаешь 
дорогой и вовсе ему не нужный фуляровый платокъ, —  за- 
ч'Ьмъ? да затемъ, что „мой Мойеръ“ носилъ всегда фуляро
вый платокъ. И какъ же былъ пораженъ Пироговъ,  когда, 
по возвращенш изъ за границы, после первой же блестяще 
выполненной операцш ему были предложены клиника и каеедра. 
П и р о г о в ъ  более ч'Ьмъ оправдалъ надежды своего универси
тета: онъ сделался не только великимъ врачемъ и ученымъ, 
но и великимъ гражданиномъ, —  ему Роседя обязана, между 
прочимъ, нзгнашемъ розги изъ стгЬиъ своихъ школъ.

Я привелъ отрывокъ изъ автобюграфш Пирогова,  чтобы 
показать, что въ благородныхъ традищяхъ университета мы 
находимъ не только высокое служеше науке, но и справед
ливость, признаке чужихъ заслугъ, уменье отрешиться отъ 
узко-нацюнальной точки зретя. Въ аудитор1яхъ Н'Ьмецкихъ 
университетовъ заложены прочныя основы духовнаго родства 
обоихъ народовъ —  русскаго и немецкаго —  и KaKie-бы счеты 
не разделяли временно оба народа, единство мыслей, единство 
ц'Ьлей передовыхъ людей ихъ рано или поздно приведешь ихъ 
къ полному единенпо —  къ братству не въ мечтахъ только, 
а въ действительности.

Пожелаемъ же и себе такихъ учениковъ, какимъ былъ 
Н. И. П и р о г о в ъ :  пожелаемъ, чтобъ велийя души техъ на
родовъ, по отношенш къ которымъ намъ придется выступить 
въ качеств^ учителей, могли бы отнестись къ намъ русскимъ 
съ такою же почтительностью, съ какою Пироговъ относился 
къ своимъ учителямъ — немцамъ.

Мм. Гг. !

Науки, которыя мне придется преподавать —  Гисто- 
лопя и Эмбрюлогая —  принадлежать къ большой группе 6io- 
логическихъ наукъ. Цель Бюлогш —  полное всестороннее 
изучеше живыхъ существъ и выяснете основныхъ законовъ 
жизни. Гистолопя изучаетъ простейипя составныя части
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живого существа, отдельные организованные элементы, т. е. 
Ti камни, балки, доски, кирпичи, изъ коихъ строится здаше 
челов’Ьческаго тела. Эмбрюлопя изучаетъ процессъ развитая 
организма, начиная съ того момента, когда онъ представляетъ 
изъ себя ничтожнейший комочекъ живаго вещества и кончая 
Имъ, когда онъ сформируется во вполне развитый организмъ 
взрослаго животнаго.

Пройдетъ еще несколько дней и мы съ моими будущими 
молодыми друзьями погрузимся въ изучеше мелкихъ и мельчай- 
шихъ составныхъ единицъ челов'Ьческаго тела, будемъ изучать 
строеше и жизнь едва видныхъ подъ микроскопомъ зерны- 
шекъ, волоконецъ т. п. Но, прежде чемъ погрузиться въ 
детали, не сл'Ьдуетъ ли задать себе общШ вопросъ, каковы 
Ц’Ьли той науки, къ изученш которой мы приступаемъ, каково 
ея значеше, въ чемъ ея право на существоваше? Очень 
легко было бы определить значеше науки, если бы ограни
читься одной лишь утилитарной точкой зрешя. Врачу-прак- 
тику необходимо понимаше процессовъ, совершающихся въ 
больномъ организме; но понимаше патологическихъ продес- 
совъ невозможно безъ знашя нормальныхъ отправлешй здоро- 
ваго организма, т, е. безъ знашя физюлогш. Въ свою 
очередь понимаше физюлогш невозможно безъ знашя анатомш 
и гистолопи —  вотъ почему и нужны эти науки.

Но сводить все значеше наукъ къ приносимой ими ма- 
тер1альной польза значило бы безконечно умалять его; попро- 
буемъ же поискать другихъ точекъ зрешя для его оценки.

Предположимъ на минуту, что человечество вдругъ ли
шилось всехъ своихъ научныхъ знашй за исключешемъ одной 
только гистолопи; какое значеше имела бы тогда эта наука? 
Очевидно —- никакого, потому что не опираясь на химш и 
физику и не соприкасаясь съ физюлоией и съ общей 6io- 
лопей, она представляла бы наборъ отрывочныхъ, необъ- 
яснимыхъ ни къ чему не нужныхъ фактовъ и следовательно 
не могла бы быть наукой. —  Допустимъ на минуту против
ное предположеше: пусть человечество сохранитъ все свои

2*
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знатя, но совершенно утратить знатя гистологичесмя; это 
была бы огромная, не вознаградимая потеря: пусть наше 
знате тончайшей структуры живыхъ организмовъ неполно и 
не совершенно, всетаки оно составляет!, драгоценнейшее звено 
въ цепи нашихъ бюлогическихъ познатй.

Ясно, что нельзя понять и оценить значете какой-либо 
науки взятой въ отдельности: всякая наука имеетъ смыслъ 
и значете лишь въ связи съ сопредельными ей отраслями 
знатя: на одни она опирается, для другихъ сама служишь 
опорнымъ пунктомъ.

Будемъ же смотреть на Гистолопю и Эмбрюлойю какъ 
на необходимые элементы бюлогш и постараемся выяснить 
себе значете всей бюлогической группы наукъ въ ихъ со
вокупности.

Если мы попробуемъ проследить процессъ прюбретенм 
первыхъ знатй у  ребенка и у  дикаря, то убедимся, что онъ 
совершается самъ собой, безъ всякой цели и почти безъ 
участия воли. Положимъ, ребенокъ въ первый разъ нашелъ 
грибъ; онъ наверно сорвешь его, разломаетъ, а можетъ быть, 
и попробуетъ, каковъ онъ на вкусъ. Ребенокъ сдЬлалъ на
блюдете, прюбрелъ иознате, вывелъ известное умозаключете 
о свойстве гриба —- и все это безъ всякой цели, въ силу 
прирожденнаго ему чувства любопытства. У дикарей и даже 
у полуцивилизованныхъ народовъ любопытство развито до 
крайности. Стэнли разказываетъ следуюнцй эпизодъ изъ 
своего nyreinecTBifl для отъисканш Ли в и нг с т о н а .  Его 
караванъ расположился лагеремъ на ночлегъ возле одной 
негритянской деревни. Для Ст э н ли  была разбита походная 
палатка, разложены складные столъ, стулъ и кровать. Все 
было готово и онъ собирался расположиться на отдыхъ, какъ 
вдругъ его внимате было привлечено какимъ то подозритель- 
нымъ шорохомъ возле палатки. Схватить револьверъ и взвести 
курокъ было дЬломъ одной секунды. Каково же было его
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изумлете, когда полы палатки приподнялись и въ нее вошли 
одна за другой нисколько д'Ьвушекъ-негритянокъ! ОнЬ оста
новились неподвижно у входа и глазами, полными изумлешя 
и любопытства, обводили одинъ за другимъ все предметы, 
помещавипеся въ палатке. Черезъ нисколько минутъ онЬ, 
не произнеся ни слова, вышли.

Докторъ II я с е ц к i й разсказываетъ, что когда п а р т  
путешественниковъ, поднимаясь вверхъ по Голубой реке, вы
саживалась возле какого-либо китайскаго селешя, то все жи
тели, отъ мала до велика, сбегались на берегъ смотреть на 
диковинныхъ гостей: они окружали каждаго путешественника 
вплотную, заглядывали ему въ лице, ощупывали одежду, тро
гали волосы. Когда приходило время обедать, наблюдатели, 
не желая упустить ни одного интереснаго момента, посылали 
женъ домой за обедомъ.

Какая цель знакомства ребенка съ грибомъ, китайцевъ 
съ невиданными гостями? —  Никакой: это просто п р и 
р о ж д е н н о е  стре мле н1е  о з н а к о м и т ь с я  с ъ  н о в и н 
к о й ,  у з н а т ь  и понять  ее.

Если мы спустимся съ нашими наблюдетями въ ийръ 
животныхъ, то убедимся, что они чрезвычайно различно 
реагируютъ на новыя, сильныя впечатлешя. Я позволю 
себе привести несколько картинокъ изъ жизни животныхъ, 
которыя мне довелось наблюдать.

Невдали отъ почтовой дороги въ одной изъ долинъ 
Кавказа мирно пасется стадо антилопъ. Но вотъ заслышался 
звонъ колокольчика и на дороге показался тарантасъ. Ан
тилопы поднимаютъ головы, оборачиваются въ ту сторону, 
откуда несется звонъ колокольчика и стукъ колесъ, смотрятъ 
несколько мгновенШ въ сторону тарантаса и точно по команд^ 
пускаются вскачь и скрываются изъ виду.

Черезъ реку Куру переправляется паромъ; на немъ 
несколько телегъ и пастухъ со стадомъ овецъ. Солнце 
палитъ. На пароме тесно; крайшя овцы опустили къ са
мой воде свои головы и вдругъ одна изъ нихъ бросилась
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въ воду; за ней последовала тотчасъ же другая, за этой —  
третья и какъ ни метался иастухъ, какъ ни старался удер
жать своихъ овецъ —  все оне одна за другой побросались 
въ воду и погибли въ быстрой реке.

На Кавказе водится свирепый паукъ —  фаланга; 
помещенный въ одну банку съ другими насекомыми, онъ 
загрызаетъ всехъ своихъ сотоварищей по плену. Молодая 
фаланга смело бросается на взрослаго скоршона, который 
втрое больше ея; раненая разъ, она кидается на него снова, 
пока наконецъ не издыхаетъ отъ действ1я яда.

Инстинктъ бегства передъ незнакомымъ предметомъ и 
инстинктъ стадности, заставляющей все стадо слепо и не
удержимо кидаться туда, куда кинулось одно животное —  эти 
инстинкты были полезны антилопамъ и другимъ двукопытнымъ 
и дали имъ возможность уцелеть въ соседстве съ такими 
страшными хищниками, какъ барсъ, тигръ, волкъ и др. 
Неукротимая свирепость фаланги также была ей полезна въ 
борьбе за существоваше, такъ какъ смелость и быстрота 
наиадешя часто обезпечиваютъ победу даже и надъ силь- 
нейшимъ врагомъ.

Мы видимъ, что инстинктъ, служапцй къ сохраненш 
рода у фаланги, прямо противуположенъ аналогичному ин
стинкту овецъ и антилопъ. Но есть животныя, которыя не 
бегутъ при виде незнакомаго предмета, но и не нападаютъ 
на впервые встреченное, живое существо: они внимательно 
наблюдаютъ его, изучаютъ и результатомъ этого изучешя 
определяется ихъ отношеше къ незнакомцу. Такое поведете 
часто бываетъ гибельно для отдельныхъ особей, но оно вы
годно для рода. Ворона и клопъ изучаютъ человека и благо
даря этому сделались цриживальцами царя природы; муравей 
изучаетъ древесную тлю и пользуется ею какъ дойной 
коровой. Нравы дикарей показываютъ, что къ этого рода 
наблюдающимъ животнымъ принадлежитъ и человекъ. Но 
животныя, кроме простыхъ наблюденШ, дблаютъ и опыты. 
Это доказывается сложными, коллективными способами охоты
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и культуры. Лисица умнеть справляться съ ежомъ, муравьи 
ведутъ войны съ соседями и обращаютъ ихъ въ рабовъ; 
одна порода американскихъ муравьевъ устраиваетъ парники 
для разведетя своихъ любимыхъ плесневыхъ грибковъ. У 
человека случайно сделанное наблюдете обыкновенно состав- 
ляетъ побудительную причину длй целаго ряда дМствШ: 
ребенокъ разламываетъ найденный грибъ и пробуетъ его; 
китаецъ недовольствуется осмотромъ путешественника, но и 
ощупываетъ его волосы и одежду. Изъ сочеташя случайныхъ 
наблюдений съ вызванными ими дМс'шями возникаетъ опытъ. 
Первоначальный опытъ у ребенка у  и дикаря является без- 
цельнымъ —  онъ вытекаетъ какъ неизбежное следств1е изъ 
прирожденныхъ имъ свойствъ.' У дикаря при виде быстро
скачущей лошади наверно явилось желаше померяться силами 
съ этимъ животнымъ и овладеть имъ; но вспрыгивая въ 
первый разъ на спину дикаго скакуна, онъ конечно не 
думалъ о последств1яхъ, катя будетъ иметь этотъ его слу
чайный опыгъ для потомства. Не стремился онъ къ какимъ- 
либо отдаленнымъ целямъ и тогда, когда знакомился со 
свойствами огня. Но наверное можно сказать, что первая 
скачка на укрощенномъ коне доставила укротителю не менее 
гордаго удовлетворетя, чемъ изобретателю аэростата его 
первое воздушное иутешесгае, а впервые изжаренный кусокъ 
мяса доставишь догадливому дикарю въ его время и въ его 
округе не менее почетную известность, чемъ въ наши дни 
открьте Х-лучей счастливому ученому.

Вотъ Taide то опыты, сопровождающиеся неожиданно боль
шими и прктными результатами, должны были постепенно 
привести человека къ опытамъ сознательнымъ, производимымъ 
съ определенною целш. Опытъ случайный постепенно дол- 
женъ былъ заменяться опытомъ преднамереннымъ и плано- 
мернымъ.

Такимъ образомъ з н а н i е р а з в и л о с ь  и з ъ  при-  
р о ж д е н н а г о  ч е л о в е к у  и н с т и н к т а  и если можно  
г о в о р и т ь  о бъ  и н с т и н к т е  с а м о с о х р а н е н 1 я ,  ин-
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C T H H K T i  любви,  то можпо г о в о р и т ь  и о б ъ  и н 
с т и н к т ^  познаван1я.

Хотя источникъ первобытнаго опыта дикаря и совре- 
меннаго сложнаго, продолжительнаго и коллективнаго опыта 
одинъ и тотъ же, но характеръ его совсЬмъ другой; по
вторяю: то былъ опытъ случайный, влеюшй за собой знате 
бездельное; теперь опытъ планомерный, знате направленное 
къ цели. Мы подразделяемъ наши познан1я на известныя 
дисциплины, называемыя науками, и каждая имеетъ свой ме- 
тодъ, преследуешь свою цель. Современныя физика, хим!я, 
астроном1я, геолопя сознательно стремятся къ полному уяс- 
ненш законовъ мертвой природы: современная бюлопя хочетъ 
вполне разъяснить тайну жизненныхъ явлешй. Сощологиче- 
ская группа наукъ изучаетъ законы взаимодейств1я живыхъ 
существъ и стремится къ уясненш законовъ общественной 
жизни. Двигаютъ-ли при этомъ человеческимъ умомъ ути- 
литарныя цели? Хлопочутъ ли изследователи о томъ, чтобы 
дать себе и своимъ близкимъ побольше комфорта ? —  Ничуть! 
Это все тоже неудержимое стремлете къ полному знашю, къ 
совершенному завладенш природой. Духъ человеческШ не 
успокоится, пока последняя загадка, представляемая природой, 
не будетъ разгадана, пока последтй винтикъ MipoBoro меха
низма не станетъ ему такъ же знакомъ, какъ знакомъ часов
щику каждый колесикъ имъ самимъ построенныхъ часовъ. —  
Что сделается съ этимъ плодомъ, если я положу его въ 
горячую золу? вотъ мотивъ первобытнаго опыта: онъ не 
сложенъ и цель его близка. —  Куда приведутъ меня все 
мои знашя и опыты? спрашиваешь себя современный изследо- 
ватель. Опытъ все усложняется, цель его все более и более 
отдаляется и мы задаемся теперь вопросомъ о конечныхъ це- 
ляхъ знатя. Сократъ древности говорилъ: „я знаю, что я 
ничего не знаю.“ Сократы современности спрашиваютъ себя 
съ затаенной тревогой: „буду-ли, могу-ли знать?* и часть 
ихъ сообразно съ темпераментомъ отвечаютъ д а , друпе —  
н е  т ъ. Я не намеренъ входить въ разсмотреше вопроса
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о возможности полнаго знанш и о конечныхъ целяхъ его; я 
коснулся вопроса о его происхожденш и значенш потому, 
что невозможно выяснить значеше одной отрасли знанья безъ 
разсмотремя значешя всего знашя въ его совокупности.

Приведенныхъ соображений достаточно, чтобы показать 
неудовлетворительность утилитарной точки зрешя при оценке 
значешя наукъ; ни первобытный дикарь, ни современный из- 
следователь не руководятся утилитарными целями: з н а н i е 
с о с т а в л я е т ъ  п р и р о ж д е н н у ю  п о т р е б н о с т ь  ч е л о -  
в е ч е с к а г о  у м а  и п о т о м у  у же  само по с е б е  п р е д 
став ляет !»  ц е л ь ,  само по с е б е  д а е т ъ  у д о в л е т в о 
рен ie. Но и этимъ значеше знашя далеко еще не исчер
пывается. Есть знашя философсгая, разрешающая проблемы, 
глубочайшимъ образомъ интересуюпця человеческШ умъ и 
потому сами по себе ценныя. Но есть знашя прикладныя, 
какъ агрономш, медицина, инженерное искусство и т. д. Эти 
прикладныя знашя составляютъ могущественное opyaie въ 
борьбе съ природой; они же даютъ победу человеку надъ 
человекомъ, одному классу надъ другимъ, одной расе надъ 
другой; въ конце этого ряда мы встретимъ знаменитую 
формулу „школьный у ч и т е л ь  и о б е д и л ъ “, показы
вающую, что въ борьбе двухъ государствъ побеждаетъ то, 
культура котораго выше, другими словами народная масса 
котораго обладаетъ бблыпимъ колич!ствомъ знашй.

Но если знаше есть могущественное средство въ борьбе 
за существоваше, то стало быть наука становится въ одинъ 
рядъ съ приспособленшми, обезпечивающими победу данному 
виду животныхъ, т. е. становится въ рядъ съ свирепостью 
фаланги, съ хитростью лисы, съ силой медведя? —  И да, и 
нетъ. Спещальное и притомъ прикладное знаше действительно 
составляетъ могучее средство борьбы человека съ природой 
и человека съ человекомъ; но высшее философское знаше, 
напротивъ, составляетъ могучШ коррективъ этой борьбы. 
Прирожденное человеку чувство любви къ себе подобному —  
его сощальный инстинктъ —  развивается и усложняется подъ
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ал1ятемъ философскаго образоватя и выростаетъ въ с о 
з н а т е л ь н о е  стремлеме ко всеобщему благу.

Сощальный инстинктъ дикаря выражается въ защите 
семьи отъ зверей и отъ людей. Зародышъ сощальнаго 
инстинкта, какъ и инстинкта познаванш, мы найдемъ въ Mipe 
животныхъ. *Я приведу въ виде примера одинъ очень из
вестный эпизодъ африканской охоты.

Стая собакъ нагоняла маленькое стадо обезьянъ; пред
водитель ихъ, старый, сильный самецъ, направился къ скале, 
на которую и взлезли все обезьяны, за исключешемъ одного 
детеныша, —  для него это оказалось не по силамъ. Собаки 
уже были близко и гибель обезьянки казалась неизбежной; 
но старый самецъ во время заметилъ опасность, спустился 
со скалы, посадилъ детеныша къ себе на плечи и изъ подъ 
носа всей стаи вынесъ его наверхъ.

Этическое стремлеше, хотя можетъ быть и безсознатель- 
ное, но темъ не менее очень сильное, присуще животнымъ, 
какъ это видно изъ только что приведеннаго примера. —  
Сощальный инстинктъ человека расширяется и усложняется 
подъ вл1яшемъ техъ же причинъ, которыя обусловливали 
ростъ инстинкта познаватя; накопляюпцйся опытъ, расши
ряющейся кругозоръ сделали то, что безсознательное чувство 
доброжелательства къ своимъ близкимъ выросло въ сознатель
ное этическое стремлен^ Мущй Сцевола и Козьма Мининъ 
Сухорукъ были героями; но они готовы были жертвовать собой 
только для своего народа, т. е. все же таки для своихъ 
кровныхъ, для расширившейся семьи. Только все испы- 
туюшая философская мысль приводитъ къ с о з н а т е л ь 
но му  стремленш ко всеобщему благу, —  приводитъ къ 
убеждетю, что всеобщая м1ровая гармонш — единственная 
цель, достойная человеческаго духа.

Резюмируя, мы должны будемъ сказать, что з н а н i е 
само по с е б е  п р е д с т а в л я е т ъ  ц е л ь ;  но  к р о м е  
того оно и ме е т ъ  о г р о м н о е  з н а ч е н 1 е ,  во п е р в ы х ъ ,  
какъ оруд1е  борьбы з а  с у щ е с т в о в а н 1 е ,  во вто-
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р ы х ъ ,  к а к ъ  к о р р е к т и в ъ  э т о й  б о р ь б ы ,  ка к ъ  
и с т о ч н и к ъ  сознательнаго э т и  ч е с к а  г о с т р е м - 
лен1я.

Обрисовавъ въ этихъ б'Ьглыхъ чертахъ роль знашя 
вообще, нопробуемъ выяснить значете бюлогической группы 
знатй. Эта группа слагается изъ нйсколькихъ описатель- 
ныхъ наукъ —  ботаники, зоологш, антропологш — и изъ 
наукъ обобщающихъ, философскихъ —  морфологш, физюлогш. 
Морфологи: изучаетъ обиде законы побтроешя живыхъ су- 
ществъ, физюлоия —  обиде законы жизненныхъ явленШ. Въ 
совокупности бюлогш стремится къ полному выясненю основ- 
ныхъ законовъ и н д и в и д у а л ь н о й  жизни. Понятно, какой 
животрепешупцй интересъ въ глазахъ мыслящаго человека 
должно представлять все, что добывается въ этой области 
знатя. Механизмъ жизненныхъ движетй, законы наследствен
ности, законы образовашя новыхъ формъ живыхъ существъ
—  что можетъ быть интереснее само по себе и что можетъ 
быть важнее, какъ фундаментъ для научной соцюлогш ? Соцю- 
лопя изучаетъ законы общественной жизни, т. е. воздейеттая 
живыхъ существъ одного на другое; но нельзя правильно 
понимать взаимод'Мств1е живыхъ существъ, если не иметь 
понятая о законахъ, управляющихъ!, ихъ личной жизнью. И 
разве решете проблемъ жизни въ смысле витализма или въ 
смысле механическаго мгроустройства не имело бы решающаго 
вл1яшя на Mip0B033peme и верованш людей ? —  И разве 
вопросы о свойствахъ расъ, о результатахъ ихъ смешешя 
не должны глубочайпгамъ образомъ интересовать государствен- 
наго деятеля, не должны направлять законодательство въ ту 
или другую сторону? —  И разве не составляютъ ташя 
обширныя области прикладныхъ знатй, какъ медицина, вете- 
ринар1я, агрошшя целикомъ результатъ нашихъ бюлогиче- 
скихъ знатй?
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Оставляя частности, мы можемъ сказать, что б е з ъ  
о с н о в а т е л ь н а г о  з н а к о м с т в а  съ  данными б1оло-  
r i n  не мыслимо п р а в и л ь н о е  м 1 р ос о з е р ц ан 1е ,  а 
с л е д о в а т е л ь н о  не мыслима и п р а в и л ь н а я  г р а ж 
д а н с к а я  д е я т е л ь н о с т ь .

Попробуемъ проследить, какой получается результатъ, 
благодаря отсутствш бюлогш въ различныхъ системахъ обра
зовашя.

Въ классической школе бюлопя почти отсутствуетъ; 
отсутствуетъ она и въ программахъ факультетовъ, кроме 
физико-математическаго и медицинскаго. Главной школой для 
ума при современной образовательной системе являются мате
матика и древше языки. Математика, развивая логику и 
точность мышлешя, всюду стремится вывести общую формулу, 
изъ которой и вытекаютъ частные случаи. Тоже въ сущности 
дблаютъ и мертвые языки: дается грамматическое правило, 
которое и применяется во всехъ частныхъ случаяхъ. Такимъ 
образомъ средняя классическая школа на первый планъ вы- 
двигаетъ общую формулу въ ущербъ индивидуальности: она 
воспитываетъ дедуктивное мышлеше. Напротивъ, бюлогш 
всегда восходитъ къ общимъ законамъ лишь после самаго 
внимательнаго изучешя частностей; главный методъ ея — 
индукщя и въ ней индивидуальность не заслоняется общей 
формулой.

Нисколько не умаляя значешя дедуктивнаго мышлешя, 
какъ вспомогательнаго орудая науки, мы все же на первый 
планъ должны поставить индуктивный методъ какъ главный 
нашъ путь къ Познанью истины.

Въ наше время, благодаря широкой популяризацш зна- 
тя, недостатки школы восполняются самообразовашемъ; но 
было время, въ особенности въ Западной Европе, когда умы 
воспитывались исключительно на латинской грамматике и 
римскомъ праве и получали чисто догматическую отделку. 
Догматический складъ ума отразился въ жизни и въ законо
дательстве полнымъ невниматемъ къ инднвидуальнымъ осо-
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бенностямъ людей. Чтобы не быть голословнымъ, я долженъ 
привести хотя бы одинъ только щтгЬръ. Школьное законо
дательство предписываетъ преподавателямъ выполнить целый 
рядъ программъ, совершенно одинакихъ для всЬхъ учениковъ. 
Но каждый ученикъ представляетъ своеобразное сочетате 
способностей, склонностей, талантовъ; наиболее сильная и 
производительная личность изъ него выработается при куль- 
тивированш техъ задатковъ, которые ему даны природой. 
Задача школы и должна была бы состоять въ осторожномъ 
ощупыванш способностей ребенка и ихъ развитш. Но школе 
до индивидуальности ученика нетъ никакого дела —  ее 
заботитъ лишь программа. Такимъ образомъ въ классиче
ской школе погибаютъ Эдиссоны, а въ реальной —  Канты 
и Спинозы.

Лучшимъ противовесомъ догматизму могло бы служить 
введете на^къ индивидуализирующихъ —  химш и бюло- 
гш —  въ курсъ средней школы.

Вюлопя научаетъ, что явлешя жизни составляютъ ре- 
зультатъ взаимодейсгая множества отдельныхъ факторовъ, 
результата скрещиватя множества разнородныхъ движетй; 
поэтому не только каждое живое существо, но даже и всягай 
жизненный моментъ представляетъ собою unicum: совершенно 
подобнаго ему не могло существовать во всю прошедшую 
вечность, не можетъ повториться и во все будущш времена, 
ибо немыслимо, чтобы повторилось точь-въ-точь такое же 
скрещивате разнородныхъ движетй. Все обппя формулы, 
все законы, обнимая группы индивидуальностей, по самому 
существу своему несовершенны. Подведете различныхъ по 
натуре индивидовъ подъ одинъ законъ неизбежно сопро
вождается для некоторыхъ изъ нихъ стеснетемъ или даже 
страдатемъ: полученная въ классе дурная отметка бьетъ 
какъ кнутъ по душе одного ученика и скользить безследно 
по душе другого; телесное наказате инымъ переносится 
шутя, а другого доводить до сумасшесшя и до самоубШства. 
Изъ боязни утомить моихъ слушателей я не стану умножать
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примеры; но вдумавшись въ повседневную жизнь, мы убе
димся, что сумма совершенно не нужнаго страдания, вносимая 
въ жизнь догматизмомъ, неимоверно велика!

Роль бюлогш, какъ науки, учащей индивидуализировать, 
могла бы быть очень велика и въ высшей степени благо
творна, если бы бюлогичесгая знашя были больше разлиты 
въ обществе и если бы наша система образовашя сочетала 
ихъ съ другими родами знашй въ одно стройное целое. 
Только весь рядъ наукъ отъ математики и до соцюлогш 
даетъ полное философское образоваше, расширяющее кругозоръ 
и воспитывающее социальный инстинктъ. Образоваше исклю
чительно бюлогическое такъ же мало можетъ считаться за- 
конченнымъ и целесообразным^ какъ и всякое другое узко 
спещальное образоваше.

И такъ 6 i o n o r i f l ,  ка къ  н а у ч н а я  д и с ц и п л и н а ,  
и м е е т ъ  о г р о м н о е  значен1е  и сама по с е б е ,  и 
к ак ъ  н е о б х о д и м ы й  б а з и с ъ  для г о с у д а р с г в е н -  
н ы х ъ  наукъ .  З н а ч е ш е  же ея какъ о б щ е с т в е н н о -  
в о с п и т а т е л ь н о й  силы могло бы быть н е и з м е р и м о  
ве лико;  ибо она с о с т а в л я е т ъ  н р о т и в о в е с ъ  д о г 
м а ти з м у  и п р и в о д и т ъ  къ у б е ж д е н т ,  что ка жд о е  
жи в о е  с у щ е с т в о  ж и в е т ъ  по с в о е м у  и что  н а и 
большая с у м м а  с част1я  д о с т и ж и м а  для ч е л о в е 
ч е с т в а  при у с л о в ш  н а и м е н ь ш а г о  с т е с н е н 1 я  л и ч 
нос ти  о б я з а т е л ь н ы м и  ф о р м у л а м и ,  ка къ  бы х о 
роши o n e  намъ ни ка з а лис ь .

До сихъ поръ насъ занимало значеше науки, какъ 
таковой, т. е. какъ суммы нашего дисциплинированнаго зна
шя; бюлогш мы разсматривали, какъ одну изъ научныхъ 
дисциплинъ, и старались оценить ея возможное, ея идеальное 
значеше. Но не вся сумма человеческихъ познашй присутствуетъ 
всякую данную минуту въ памяти людей: мнопя научныя
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работы бываютъ забыты и мирно покоятся на позкахъ библю- 
текъ; дал^е, есть отрасли знашя, известныя столь ограни
ченному числу людей, что для массы оне какъ бы не су- 
ществуютъ.

Такимъ образомъ только известная часть науки можетъ 
быть разсматриваема какъ живая, деятельная сила. Если 
всю совокупность наукъ уподобить запасамъ каменнаго угля, 
имеющимся на угольныхъ станщяхъ всехъ странъ, то живую, 
деятельную часть науки можно сравнить съ углемъ, уже по- 
груженнымъ на суда: всякую данную минуту онъ можетъ 
попасть въ печь и сделаться источникомъ движущей силы. 
Чтобы выяснить себе значете науки вполне, нужно раз- 
смотреть особенно значете этой ея деятельной части.

Наличность научныхъ знатй каждаго народа распре
деляется въ немъ крайне неравномерно; образованные люди 
составляютъ лишь небольшую группу среди невежественной 
массы, но и среди нихъ сравнительно немнопе обладаютъ 
высшимъ философскимъ развитсемъ; большинство же получаетъ 
лишь прикладное спещальное образование. Обладате спещаль- 
нымъ научнымъ знатемъ даетъ огромный перевесь въ борьбе 
за существовате и въ большинстве случаевъ образованный 
человекъ въ состояти обезпечить образовате своимъ детямъ, 
что почти абсолютно недостижимо для невежественной народ
ной массы. Такимъ способомъ знате превратилось въ родъ 
классовой привилегш. Услов1я борьбы за существовате ста
новятся искусственно неравными; вследстае этого победи- 
телемъ является не сильнейппй и способнейший отъ природы, 
а тотъ, кто случайностями рождешя поставленъ въ лучппя 
условш борьбы. Такимъ образомъ знате, распределенное не
равномерно, извращаешь естественную борьбу за существовате 
и косвенно содействуешь вырождетю какъ переутомленной 
интеллингенцш, танъ и невежественной массы.

Люди разделились на две группы: одна взяла на себя 
трудъ умственный, другой достался трудъ физичесюй. Но 
организмъ человека устроенъ такимъ образомъ, что все части
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его находятся въ неразрывной связи; здоровое состояте ор
ганизма возможно лишь при правильномъ питанш и равно- 
мерномъ функщонированш всЬхъ частей тела. Избыточная 
или недостаточная работа какого-либо органа одинаково вредна 
для него; приливы крови, застои лимфы —  вотъ следсттае 
неразумнаго распределетя труда. Правильное питаше органа 
нарушается и слабМппя составныя части его начинаютъ 
страдать. И вотъ интелленгентъ, вечно работаюпдй мозгомъ 
и пренебрегавший физическимъ трудомъ, самъ того не заме
чая, перестаетъ быть нормальнымъ челов'Ькомъ. Природа 
жестоко наказуетъ за пренебрежете къ ея законамъ: одного 
она лишаетъ веселости, другого дЪлаетъ раздражительнымъ 
и капризнымъ, третьяго ставитъ въ смешное положеше чело
века, оценивающаго самого себя выше своей действительной 
стоимости. Картина станетъ еще печальнее, если мы изъ 
рядовъ интеллигенцш спустимся въ недра невежественной 
массы: здесь мы найдемъ обратное —  избытокъ физическаго 
труда и почти полную умственную бездеятельность. Праздный 
умъ старается найти хоть какой-нибудь выходъ изъ гнету- 
щаго одноображя и пустоты жизни; натуры мелйя находятъ 
его въ повседневныхъ дрязгахъ, сплетняхъ, ссорахъ; у натуръ 
более крупныхъ и требовательныхъ умственная праздность 
даетъ въ результате буйства, бродяжество и главное —  
пьянство.

Мы видимъ, что медаль имеетъ свою оборотную сторону 
и что на первоначально поставленный нами вопросъ придется 
ответить, что н а у к а  о г р о м н а я  сила  и з н а ч е ю е  е я  
для ч е л о в е ч е с т в а  б е з м е р н о  ве лико ,  но п р а в о  
ея на с у щ е с т в о в а н 1 е  с т а н е т ъ  б е з с п о р н ы м ъ  лишь 
т о г д а ,  к о г д а  она б у д е т ъ  в с е м ъ  р а в н о  д о с т у п н а .

Куда же направится равнодействующая науки? Поведетъ 
ли она человечество къ свету и счастш или —  какъ деятель 
классовой розни —  будетъ содействовать его вырожденно?

Сорокъ летъ тому назадъ учете Д а р в и н а  вдругъ осве
тило яркимъ светомъ целую область науки и люди убедились,
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что то, что они считали за твердо установленную истину, есть 
плодъ ихъ недостаточнаго знашя. Т р а н с ф о р м и з м ъ ,  уже 
властвовавшей въ области физики и химш, вдругъ овлад^лъ 
и областью бюлогш. Ничто въ M ipt не созидается вновь, ничто 
не исчезаетъ безследно, —  все только изменяетъ форму; дви
жете матерш даетъ все новыя и новыя комбинацш и это 
одинаково какъ въ области мертвой природы, такъ и среди 
живыхъ существъ. Множество ложныхъ теорШ пало, мно
жество предразсудковъ разорялось. Въ умахъ людей совер
шился переворотъ, последств1я котораго неисчислимы.

Мы въ наши дни присутствуемъ при новой большой 
победе бюлогш: темная область наследственности начинаетъ 
проясняться, благодаря работе бюлоговъ съ Августомъ В е й с -  
м а н о м ъ  во главе и снова тяжесть несколькихъ предраз
судковъ спадетъ съ плечъ человечества.

Каждый новый большой успйхъ бюлогическихъ наукъ 
благотворно отражается на жизни людей. Давно ли заботились 
лишь о томъ, чтобы покарать преступника? —  теперь же 
стремятся къ выработке законодательства, предупреждающаго 
преступления, и въ этой крупной победе разума бюлогиче- 
скимъ знатямъ принадлежитъ едва ли не первенствующая роль!

Есть страдашя, которыя предназначены человеку самой 
природой: муки рождешя, болезни, смерть любимаго существа. 
Но есть страдашя, которыя ничего фатальнаго въ себе не 
заключаютъ и составляютъ целикомъ результатъ человече- 
скаго неразум1я, результатъ плохого понимашя человекомъ 
своей собственной природы. Человекъ родится, чтобы быть 
работникомъ: здоровый ежедневный трудъ, вместе и умствен
ный и физичесгай, есть главный источникъ жизнерадостности —- 
вотъ положете, совершенно несомненное для гипениста. А 
между темъ огромное большинство людей, какъ образованныхъ, 
такъ и невежественныхъ, постоянно стремятся къ тому, чтобы 
заставить другихъ работать вместо себя и такимъ образомъ 
они, жадно стремясь къ счастго, подсекаютъ въ себе самую 
способность ощущать счастае.

I
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Вотъ это незнание человекомъ самого себя, ведущее къ 
полному пренебреженш потребностями каждой индивидуальной 
личности какъ со стороны ея самой, такъ и со стороны об
щества и составляетъ источникъ неисчислимаго множества 
страданШ, которыя, однако, могли бы быть устранены

Совать мудреца „ п о з н а й  с а м о г о  с е б я “ можетъ быть 
выполненъ лишь благодаря бюлогш и въ этомъ —  главное 
ея значете. Знан1е  с а м о г о  с е б я  —  в о т ъ  самый  
бо л ьш о й  д а р ъ ,  какой б1олог1я въ с о с т о я л и  дать  
ч е л о в е ч е с т в у .

Бюлогичешя истины обладаютъ неотразимой силой: подъ 
ихъ животворными лучами разсЬется окутываюицй умы людей 
туманъ догматизма и свободная человеческая личность всту- 
питъ рано или поздно въ свои права!

HcTopifl —  дело рукъ человеческихъ. Работа людей 
19-го века сделала то, что его назвали векомъ железа и 
крови, пара и электричества. Нашему учащемуся поколе- 
тю  придется выступить на арену исторш въ 20-мъ сто- 
летш; отъ его работы будетъ зависеть, какое имя дастъ 
этому столетш потомство. 19-й векъ вызвалъ къ жизни 
татя силы, какъ паръ и электричество, оставляя въ то же 
время въ бездействш безконечно более могучую и благород
ную силу —  силу народнаго ума. Сколько научныхъ от- 
крытШ запоздало, сколько перловъ искусства погибло без
возвратно вследстЕпе того, что миллюны и миллюны людей 
оставались въ состоянш вечной темноты, вечной дремоты. 
Пожелаемъ же приближающемуся 20-му веку другихъ деви- 
зовъ, —  пожелаемъ, чтобы потомство наименовало его векомъ 
Разума и Правды! Не въ томъ должна заключаться циви- 
лизащя, чтобы кое где блисталъ яркШ светъ, а въ томъ, 
чтобы нигде не было потемокъ!
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Объ этнограФичеекихъ и куль- 
турныхъ отношен1яхъ въ средн1е 

в'Ька.
Вступительная лекщя А. Н. Я с и н с к а г о ,  прочитанная 11 ноября

1896 года въ Ими. Юрьевскомъ университет*.

Историческая литература по всеобщей исторш обогатилась 
за последия десятилетая целымъ рядомъ капитальныхъ трудовъ 
и многочисленными издашями сырого матер!ала. Кроме того, 
монографическая разработка историческихъ вопросовъ въ стра- 
нахъ Западной Европы, а отчасти и у насъ, достигла такого 
развитая, что не только крупныя исторически событая и 
важныя общественно-государственныя явлешя имеютъ своихъ 
спещалистовъ, но и любое почти поселеше съ гордостью 
можетъ назвать своего исторюграфа. Не смотря на то, что 
отчеты о новыхъ книгахъ въ спещальныхъ историческихъ 
журналахъ, какъ то: Eevue historique, Revue des questions 
historiques, Historisches Jahrbuch, Historische Zeitschrift, Deutsche 
Zeitschrift, Arehivio storico italiano, Revista storica italiana и 
др., а равно и спещальныя издашя въ роде издаемыхъ въ 
Берлине, при участш историковъ всехъ странъ и народовъ, 
Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, —  помогаютъ спе- 
щалистамъ разобраться среди огромной литературы, избавляя 
отъ необходимости тратить время на просмотръ плохихъ книгъ 
и издашй, темъ не менее обшйе напечатаннаго и выходящаго 
въ светъ подавляетъ, какъ известно, даже спещалистовъ, 
избравшихъ предметомъ своего изученш какую-либо местную 
или частную исторш. Если бы всеобщая истор1я должна была 
представлять собраше частныхъ исторШ или даже исторШ 
только наиболее образованныхъ народовъ, то никто, какъ бы
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онъ ни былъ талантливъ и трудолюбивъ, не могъ бы овла
деть содержашемъ ея. Соглашаясь вполне съ мнетемъ Лео
польда Ранке, по словамъ котораго задача всеобщей исторш 
заключается въ томъ, чтобы указать ходъ великихъ собьтй, 
связываюшдй все народы и эпохи1), мы все таки должны 
определить по возможности точнымъ образомъ отношете 
всеобщей къ частнымъ истор1ямъ, ибо первая во всякомъ 
случае свое содержате черпаетъ изъ последнихъ. Не 
предполагая ныне входить въ подробное обсуждете этого 
капитальнаго вопроса, я имею въ виду высказать по этому 
поводу только свой взглядъ, чтобы оправдать выборъ темы 
для вступительнаго слова.

HcTopifO справедливо считаютъ наукою о самосознанш, 
такъ какъ каждый народъ въ течете своего историческаго 
развитая обнаруживаетъ свою индивидуальность или само
бытность. Съ другой же стороны, все народы проходятъ 
одне и те же стадш развитая, вследств1е чего мы можемъ 
возвыситься до правильнаго пониманш закона общечеловече- 
скаго развитая, изучая даже частную исторш. Таковъ, какъ 
кажется, былъ взглядъ вукидида, отца прагматической исто
рш : „достаточно будетъ и того, если я удовлетворю техъ, 
которые желаютъ иметь ясное нредставлете о нрошломъ и 
будущемъ, насколько последнее по ходу человеческихъ делъ 
можетъ проявиться въ такихъ же или сходственныхъ фор- 
махъ“ 2). Нечего говорить, что читатель вукидида легко 
могъ при этомъ впасть въ ошибку и признать частное явлете

1) L. R a n k e ,  Weltgeschichte (Lpz. 1881), Th. I, Abth. I, Vorrede, 
S. V:: Eine Sammlung der Völkergeschichten in engerem oder weiterem 
Rahmen würde doch keine Weltgeschichte ausmachen: sie würde den Zu
sammenhang der Dinge aus den Augen verlieren. Eben darin aber besteht 
die Aufgabe der welthistorischen Wissenschaft, diesen Zusammenhang zu er
kennen, den Gang der grossen Begebenheiten, welcher alle Völker verbindet 
und beherrscht, nachzuweisen.

2) I, 22: öaot Sk ßouXrjtrovrac тCbv те ysvo/j.ev(ov то aa<pk$ axonetv xal twv 
fisXXövTm tzotb аи&1$ хата то äv&putxstov toioütwv xal парапХ^Ыши icreaftai, äp- 

touvTtos s£et>
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за общее, исключеше за правило. Признавая проницатель
ность букидида и отдавая должную дань справедливости вы
сказанной имъ мысли, мы и въ данномъ случае видимъ печать 
той исключительности и некоторой узкости, которыми отме
чены многш явлетя эллинской жизни. Универсальный и 
космополитически воззретя постепенно и медленно проникали 
въ сознате античнаго обществах). Первый писатель, взгля- 
нувипй на развипе человечества съ широкой точки зрешя, 
былъ ПолибШ. Живя въ эпоху торжества римскихъ универ- 
сальныхъ стремлетй, онъ понималъ недостаточность частныхъ 
исторШ: „по моему мненш, говорить онъ, люди, убежденные 
въ томъ, что изучеше частной исторш приводитъ къ над
лежащему представленш объ общемъ ходе исторш, такъ же 
ошибаются, какъ и те, которые берутся судить объ энергш 
и красоте живого организма, имея передъ собою только раз- 
рознененныя части его“ 2). Действительно, только сравнивая 
и сопоставляя факты изъ жизни разныхъ народовъ, мы можемъ 
ихъ безпристрастно оценить и приблизиться къ указашю за
коновъ историческаго развиття. Всеобщая исторхя, такимъ 
образомъ, является наукою, родственной такъ называемой 
сощологш не только по объекту изучешя, а отчасти и по 
своимъ задачамъ, но отличается отъ нея своимъ методомъ, 
обращая главное внимаше на индивидуальныя черты, сказа- 
В1ш я с я  въ исторш каждаго народа, какъ потому, что таковыя 
наиболее служатъ делу развитая, производя въ силу своего 
взаимостолновешя движеше, такъ и потому, что оне закре- 
пляютъ за объектомъ изучешя характеръ живого организма. 
Итакъ, черпая свое содержате изъ частныхъ, всеобщая исто- 
pifl имеетъ въ виду определить, какое влшше въ деле обще-

1) См. R u d  S c a l a ,  die Studien des Polybios (1890), SS. 216, 
299-305  ff.

2 ) KabuAou fikv yäp Efioiye Soxoümv ol nexsur/jLSvoi dtä rijs хата ß ip o (  
loTopiaq [iBTpiioq <7uvo<pso#ai та õXa, жаражЩаю» тi tzd<T%eiv, ox; äv  si' тсигд sjul- 
<pu%oo xa i xaXoü <тшр.ато$ ysyovõro i; d ie p p tß p .iva  та ß ip y j fi-ewfisvoi voßi& t& v Ixav& q  
aõrÖKTai ytv£<r&ac ту? iv e p y e ia s  аЬтой той Z d o u  x a i xaXX ovys  (I. 4 ).

3*
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челов^ческаго развитая оказала индивидуальность или само
бытность каждаго народа.

Вступая на эту каеедру, я принялъ на себя обязанность 
излагать среднюю исторш, а потому считаю ум'Ьстнымъ .оста
новить Ваше внимате на среднев’Ьковыхъ этнографических^ 
и культурныхъ отношетяхъ, такъ какъ надеюсь, что при 
этомъ выяснится вся важность индивидуальныхъ или само- 
бытныхъ началъ въ общемъ ходе развитая человечества. 
Другими словами, мне необходимо перейти отъ общихъ со- 
ображенШ къ ихъ примененш.

Разделяя всю исторш человечества на три болыше пе- 
рюда и удерживая за однимъ изъ нихъ введенное впервые 
филологами ХУП века назвате средняго или средневековаго, 
историки имели въ виду то обстоятельство, что въ течете 
времени, гхротекшаго отъ падешя античнаго Mipa до начала 
XVI века, постепенно выступали въ качестве историческихъ 
деятелей новые народы и слагались въ главныхъ чертахъ 
ихъ общественные и государственные порядки, создавалась 
такъ называемая средневековая культура, происшедшая отъ 
взаимодейств1я древней античной цивилизацш, христианства 
и началъ, внесенныхъ новыми или варварскими народами. 
Среди этого обил1я и разнообразия культурныхъ началъ и 
вл1янШ историку довольно трудно разобраться, такъ какъ они 
перекрещиваются, сталкиваются и покрываютъ другъ друга; 
кроме того, всегда при этомъ необходимо помнить объ един
стве историческаго процесса у всехъ народовъ, стоящихъ 
на известной ступени развит.

Въ средневековую пору довольно резко выделяются въ 
этнографическомъ и культурномъ отношетяхъ Три круга наро
довъ или три Mipa: романо-германсюй, греко-славянсюй и 
арабо-мусульмансгай. При всемъ различш въ складе жизни 
этихъ трехъ м!ровъ тогдашняго образованнаго человечества 
нельзя не усмотреть некотораго единства въ ходе этногра- 
фическаго, умственнаго и правоваго развит.

Прежде всего следуешь отметить, что выступивнпе въ начале



среднихъ в’Ьковъ народы недолго сохраняли въ чистоте свой 
этнографичешй тииъ. Завоевывая; или овладевая землями, 
входившими въ составъ римской имиерш, германцы, славяне 
и арабы смешивались съ народами чуждыми имъ по крови 
то путемъ браковъ, то вследств1е ассимиляцш. Можно ска
зать, не боясь преувеличешя, что ни одинъ изъ новыхъ наро- 
довъ не можетъ похвалиться чистотою своей крови.

Особенно много пострадала при этомъ новообразоваши гер
манская CTHxifl, оказавшаяся наименее устойчивой въ этно- 
графическомъ отношенш. Въ самомъ деле, целые германсие 
племена, какъ-то: вандалы, гепиды, вестготы, остготы, лонго- 
барды и франки, распустились въ массахъ римскаго или 
романизованнаго населешя и погибли навсегда для германскаго 
Mipa. Германская craxifl послужила матер1аломъ въ деле 
создашя романскихъ народовъ: иташанскаго, происшедшаго 
отъ смешешя латинскаго населешя главнейшимъ образомъ съ 
лонгобардами; исианскаго и португальскаго, представляющаго 
смесь романизованиыхъ кельтиберовъ съ вестготами въ пер- 
вомъ случае и со свевами во второмъ; французскаго, проис
шедшаго вследств1е смешешя галлоримлянъ съ франками и 
отчасти бургундами. Этотъ этнографичешй процессъ былъ 
медленный и постепенный. Для завершешя его потребовалось 
несколько столетий, почти вся первая половина среднихъ 
вековъ. Къ сожаленш, мы лишены даже возможности про
следить постепенность этого стихйно-органическаго явлешя, 
такъ какъ оно не привлекало даже внимашя тогдашнихъ 
хроникеровъ въ силу своей медленности и постепенности. О 
немъ мы можемъ судить отчасти, только пользуясь данными, 
относящимися къ исторш языка и литературы.

Въ справедливости этого можно убедиться хотя бы изъ 
исторш французскаго народа, который въ средше века изъ 
всехъ романскихъ игралъ наиболее видную роль. Карлъ 
ВеликШ еще говорилъ преимущественно на одномъ изъ даа- 
лектовъ немецкаго языка, собиралъ произведешя народнаго 
эпоса и даже составлялъ немецкую грамматику, но зналъ
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также романскШ сельсшй языкъ (lingua romana rustiea). Двою
родный братъ Карла, Корбейскгй аббатъ Адальгардт., по сви
детельству Acta sanctorum, говорилъ по-романски (romana lin
gua id ut vulgari). Турсгай соборъ 813 года предписывалъ 
духовенству изучете романскаго языка; и это предписате 
было повторено на Майнцкомъ соборе 847 года. Отрывокъ 
Рейхенаускихъ глоссъ, относящейся къ 768 году, доказываетъ, 
что на романскомъ языке говорили даже на берегахъ Рейна1). 
Въ половине IX века, какъ видно изъ Страсбургской клятвы, 
записанной у Нитгарда, нейстрйское войско Карла Лысаго 
не понимало иного языка, кроме французскаго2). Къ концу 
того же IX века относится первый сохранившая литера
турный памятникъ древняго французскаго языка (песнь о св. 
Евлалш)3). Въ X веке французшй языкъ господствуетъ уже 
при дворахъ феодальныхъ владетелей: Гуго Капетъ не зналъ 
ни немецкаго, ни латинскаго языковъ4).

Въ более счастливыхъ услов1яхъ оказалась германская 
CTHxifl при образованш англШской нащональности. Последняя 
стала слагаться съ момента норманнскаго завоевашя, т. е. 
со второй половины XI века, а вполне определилась какъ 
раса къ началу ХШ  века5). Наконецъ, германцы, остав- 
ипеся по сю сторону Рейна, поглотивъ и онемечивъ массы 
славянскаго населенм, жившаго на берегахъ Дуная, Лабы, 
Одры и Вислы, не сохранили также чистоты крови.

Сравнивая судьбы германцевъ и славянъ, мы находимъ

1) Jul .  Z e l l e r ,  Histoire d’AUemagne (Paris, 1886), t. II, p. 16— 17.
2) М. С т а с ю л е в и ч ъ ,  Истор1я среднихъ в’Ьковъ (Спб. 1864), т. II, 

стр. 183—185.
3) Ad. E b e r t ,  Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters 

im Abendlande (Lpz. 1887), В. III, SS. 179- 182.
4) R i e h  er  i h i s t o r i a r u m  l i b r i  IV, III, 8 5 : dux etiam solus cum 

solo episcopo introducentur, ut, rege Latiariter loquente, episcopus Latinitatis 
interpres duci quiequid diceretur indicaret. См. разсказъ Рихера о свиданш 
Гуго Капета съ императоромъ Оттономъ въ РимгЬ.

5) S t u b b s ,  Constitutional history of England (Oxford, 1883), vol. I, pp. 
585—58 9 ; Г р и н ъ ,  HcTopifl айгшйскаго народа (рус. пер.), т. I, стр. 
156— 157.



много аналогичныхъ явлешй. Подобно тому, какъ погибли 
для германскаго Mipa готы, гепиды, вандалы, франки и друие 
народы, иослуживъ матер1аломъ для образовашя романскихъ 
народностей, такую же роль сыграли ирибалтШсгае сла
вяне въ пользу нЬмцевъ, а балкансгае въ пользу ВизантШ- 
ской имперш. Славяне заняли своими поселешями не только 
бракю, Македонш и Эпиръ, но проникли даже въ Аттику, 
Веотго и Мореюх). Константинъ Порфирородный въ X  веке 
жаловался на то, что вся Морея ославянилась2). Славяне 
поддержали одряхлевшую Византш и освежили примесью, своей 
крови жизненную энергш ея населешя. Такимъ образомъ, 
славяне для эллинской половины имиерш совершили то, что 
было сделано германцами для романскаго Mipa. Съ другой 
же стороны, роль швабовъ и саксонцевъ, расширившихъ пре
делы германскаго Mipa на востоке и сохранившихъ свою 
нацюнальность, въ Mipe славянскомъ выпала на долю русскихъ. 
Начавшись въ УШ веке, колонизащя русская направилась 
на финнскШ востокъ, въ области средней Волги; и здесь по
степенно въ течете среднихъ вековъ слагалась могуществен
ная русская народность.

Что же касается арабовъ, этого третьяго этнографиче- 
скаго элемента, игравшаго въ средше века огромную роль, 
то нужно сказать, что подобно славянамъ и германцамъ они 
были виновниками образовашя новыхъ народностей въ зем- 
ляхъ Передней Азш и Северной Африки, входившихъ не
когда въ составъ римской имперш. Завоевавъ эти области 
въ течете VH—VIII вековъ, не представляя однороднаго 
состава и значительной массы, арабы делались сирШцами, 
персами, африканцами и маврами, смотря по тому, въ какой 
стране они поселились. Этому способствовала политика ха-

1) М. Д р и я о в ъ ,  Заселеше Балканскаго полуострова славянами 
(М. 1873), стр. 45, 83, 109, ИЗ, 131- 137, 171— 174.

2) М. Д р и н о в ъ ,  стр. 134, 109 ; De Themat., ed. Paris, p. 2 5 : 'Eo{tta~ 
ßMir) дк паса ij %wpa, xal yiyove ßapßapoq; De administr, imp er., C. 49,



лифовъ, которые изъ боязни аристократы старались найти 
опору у туземнаго населетя: Аббасиды опирались более на 
персовъ, чемъ на арабовъ, Фатимиды на берберовъ, а испан- 
сйе Омайады на берберовъ и испанцевъ.

Не смотря на чрезвычайное обиде этнографиче- 
скихъ элементовъ, послужившихъ делу возсоздашя новыхъ 
народовъ, общественный и государственный складъ жизни во 
всемъ цивилизованномъ средневековомъ M ipi носилъ неко
торый отпечатокъ однообраз1я.

Такъ, прежде всего мы замечаемъ преобладате религюз- 
ныхъ интересовъ надъ светскими.

На Западе Европы сложился особый родъ образоватя и 
то своеобразное мышлете, которое получило назвате схола
стики. Задачею ея было доказательство и уяснеше догматовъ 
веры при помощи разума и науки. Схоластика была при
служница богослов1я (ancilla theologiae). Объясняя своимъ уче- 
никамъ значеше и необходимость светскихъ наукъ, Алкуинъ, 
известный преподаватель Палатинской школы Карла Вели- 
каго, следующимъ. образомъ высказывался объ отношенш 
ихъ (sapientia liberalium litterarum) къ богооткровенному уче- 
шю: „этими науками святые наставники и защитники нашей 
каеолической веры одерживали верхъ надъ всеми ереаархами 
во время публичныхъ диспутовъ. Пусть по нимъ пройдется 
и ваша молодость, любезныя дети, пока более зрелый воз- 
растъ и новыя душевныя силы не дозволятъ вамъ приступить 
къ вершине всего —  священному писанш. Вооружившись 
такимъ образомъ, вы выступите после неодолимыми защит
никами и утвердителями истинъ веры“ *). Такъ училъ Ал
куинъ. Такъ и после него думали все средневековые люди. 
Папскш притязашя на главенство въ Mipe находили поддержку 
въ духе времени. Средневековая католическая система была 
учешемъ о превосходстве откровенной истины Св. Писашя

1) С т а с ю л е в и ч ъ ,  Истор1я среднихъ в'Ьковъ, т. II, стр. 91.
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надъ всЬми знатями человеческаго разума, религюзнаго 
учреждешя церкви надъ светскимъ учреждетемъ —  государ- 
ствомъ, духа надъ теломъ.

Тоже было и въ Византш. Наука, тамъ господствова
вшая, получила спещально церковный характеръ и была до
вольно далека отъ потребностей обыденной жизни. Образова
тельный средства и интересы были шире здесь, чемъ на 
Западе. Въ Византш процветали школы, где читались 
классичесйе писатели древности. Здесь ревностно продол
жали изучеше права; не чуждались точныхъ и прикладныхъ 
знашй, заимствуя последшя у арабовъ. Однако, главное вни- 
мате общества останавливалось на вопросахъ хриспанской дог
матики и ортодоксшх). Споры о богословскихъ тонкостяхъ 
проникали даже въ глубину народныхъ массъ: „Все улицы 
и площади, —  читаемъ у одного писателя (Наз1анзена), —  
полны людьми, которые догматизуютъ о непонятныхъ ве- 
щахъ; ветошники, менялы, продавцы съестныхъ припасовъ, 
когда ихъ спросишь, сколько оболовъ это стоитъ, начинаютъ 
тебе толковать о рождеши и нерожденш. Спрашиваешь о цене 
хлеба, —  торговецъ отвечаетъ: отецъ более, чемъ сынъ, и 
сынъ подчиненъ отцу; ты спрашиваешь: готова ли ванна? 
тебе отвечаютъ: сынъ БожШ сделанъ изъ ничего“ 2). Это 
свидетельство говоритъ само за себя и не требуетъ никакихъ 
пояснетй.

Арабо-мусульмансшй м1ръ въ силу условШ своего про- 
исхождвтя также проникнутъ былъ религшзными интересами. 
По словамъ одного спещалиста, „халифатъ арабсмй, основан
ный религюзнымъ движешемъ, церковный по своему существу, 
испытывалъ на себе влште всехъ кризисовъ, которые вол

1 ) K a r ]  K r u m b a c h e r ,  Geschichte der byzantinischen Literatur, 
SS. 8—9, 12, 17, 170—171. Только что вышло въ св1>тъ второе издаше 
этой книги, переработанное значительно при участш Эргарда и Гельцера. 
Цитируемъ по старому издашю, не получивши еще новаго.

2) Проф.  А. И. К и р п и ч н и к о в ъ ,  Всеобщая iicTopifl литера
туры (подъ ред. Корша и Кирпичникова), т. II, стр. 46.



/

10

новали исламъ. Нигде даже въ хриспанскомъ обществе 
среднихъ вековъ, HCTopia политическая и церковная не были 
связаны такъ тесно“ 1).

Наряду съ этимъ проникноветемъ цивилизоканнаго средне- 
вековаго Mipa интересами религюзными и церковными, мы 
усматриваемъ возникновете во всехъ новыхъ государствахъ 
однороднаго сословно-иривилегированнаго строя, известнаго на 
Западе подъ именемъ феодальнаго. Исключешя не пред
ставляла даже Визанпя, где наиболее сохраняемы были тра- 
дицш римской государственной власти. Здесь довольно рано 
образовался классъ крупныхъ собственниковъ, владельцевъ 
целыхъ латифундай. ВизантШсюе архонты, плутархи и ди- 
наты ничемъ не отличались отъ западноевропейскихъ фео- 
даловъ. Подобно последнихъ, они поглотили классъ мелкихъ 
землевладельцевъ, которые въ большинстве случаевъ вы
нуждены были искать ихъ патроната или покровительства. 
Тщетно императоры византШсйе разнаго рода мерами и стро
гостями пытались спасти классъ мелкихъ собственниковъ; но 
эти попытки не приводили къ желанной цели.

Что же касается государствъ, основанныхъ арабами, то 
уже, въ силу самаго факта завоеванш, на первыхъ же 
порахъ тамъ образовался классъ военной аристократы. Все 
населеше халифата резко делилось на два класса: победителей 
и побежденныхъ, мусульманъ и неверныхъ. Если чужепле
менный народъ оказывалъ сопротивлете арабамъ, то мужское 
населеше предавалось смерти, а все прочее делалось добы
чею, четыре части которой поступали въ собственность войска, 
а пятая доставалась халифу. Если же населеше изъявляло 
покорность, то арабы все таки овладевали частью земель, 
которыя обрабатывались или при помощи рабовъ, или были 
оставляемы прежнимъ собственникамъ, становившимся въ та-

1) Отзывъ М. В а л я  см. L a v i s s e  e t R a m b a u d ,  Histoire g£n6rale, 
t. I, p. 767. Сравни также I g n a z  G o l d z i h e r ,  Mubammedanisehe Stu
dien (Halle, 1890), Th. II, S. 88 ff.
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комъ случай арендаторами или фермерами. Арабская ари
стократ была столь могущественна, что халифы очень скоро 
увидели необходимость искать опоры у покореннаго тузем- 
наго населешя, что являлось въ сущности съ ихъ стороны 
шагомъ крайне рискованнымъ, ибо пробуждало надежды на 
нащональное возрождеше, опасныя д а  единства и даже суще- 
CTBOBanifl халифата.

Вышеуказанныя явлетя придаютъ средневековой исторш 
известное единство, объясняемое не только темъ, что все 
народы проходятъ одне и те же стадш развит, но и темъ 
обстоятельствомъ, что культура и правовой порядокъ того 
времени развивались подъ вл1яшемъ римско-эллинской обра
зованности. Это можно сказать не только относительно хри- 
спанской Европы, но и арабо-мусульманскаго Mipa, испы- 
тавшаго также воздейств1е эллинизма. Что же касается 
различШ и особенностей, проявлявшихся въ жизни каждаго 
изъ новыхъ народовъ, то последшя могутъ и должны быть 
объясняемы не только вл1яшемъ физическихъ факторовъ, но 
и главнымъ образомъ действ1емъ самобытныхъ началъ и формъ 
жизни, которыя были принесены выступившими на историческое 
поприще народами, какъ-то: кельтами, германцами, славянами, 
арабами, финнами, персами и т. д.

Pa3Hoo6pasie культурныхъ элементовъ приводило къ тому, 
что въ исторической жизни каждаго народа обнаружились те 
или друпя характерныя особенности, что историческое развит  
шло везде своимъ особымъ путемъ. Этимъ, между прочимъ, 
объясняется сложность историческаго р азв и т въ средше века. 
Историкъ всегда долженъ помнить не только о влгянш римско- 
эллинской христаанской цивилизащи, но иметь въ виду также 
взаимныя культурныя воздейств1я одного народа на другой, 
а равно и черты самобытности каждой нацюнальности. Исто
рическое развит средневековаго Mipa было лишено односто
ронности и замкнутости, наблюдаемыхъ въ исторической жизни 
древняго Востока и теперешняго Китая. Въ этомъ отношенш* 
по нашему убеждешю, средше века стоятъ даже выше класси

V
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ческой древности. Въ лабораторш человеческой мысли и 
развитк поступило сразу много богатаго и разнообразная 
матер1ала. И кто им^етъ смелость сказать, что переработка 
этого матер1ала теперь закончилась!

Изучая исторш новыхъ народовъ, изследователь долженъ 
особенно остерегаться повторить ошибку, въ которую очень 
часто впадаютъ историки, неспособные даже въ области на- 
учныхъ изучешй отрешиться отъ духа нетерпимости и нацю- 
нальнаго пристрастся. Поддаваясь соблазну объяснять про- 
исхождеше всего правового и общественнаго порядка, воз- 
никшаго у  народовъ, позднее выступившихъ на историческую 
арену, вл1ятемъ культурныхъ соседей, они при этомъ делаютъ 
логическую ошибку (post hoc ergo propter hoc). Особенно 
пострадало отъ подобнаго отношешя къ делу правильное по- 
нимате историческихъ судебъ славянскихъ народовъ. Славяне, 
ближайшие родственники грековъ, латинянъ и германцевъ, 
вынесли изъ общей арШской прародины не менышй запасъ 
культурныхъ понятШ и привычекъ, не стояли ниже выше- 
упомянутыхъ собратьевъ по своей даровитости. Однако, такъ 
какъ славянская вообще и русская въ частности наука раз
вивалась первоначально подъ сильнымъ вл1яшемъ немецкой 
науки, то неудивительно, что весьма мнопя славянсшя само
бытный историчестя явлетя были объясняемы вл!ятемъ не- 
мецкаго и вообще иностраннаго правового самосознашя. Дело 
доходило то того, что у славянъ не находили ничего само- 
бытнаго и самостоятельная, кроме варварства и дикости1). 
Въ такихъ увлечешяхъ были виновны даже серьозные ученые. 
Напомнимъ прюбревшее печальную известность сравнеше быта 
русскаго народа X века съ бытомъ американскихъ дикарей; 
упомянемъ о попытке объяснить русскую правду, какъ законъ,

1) Для ознакомлешя съ немецкими воззр'Ьтями на славянъ и пре
словутой немецкой объективностью можетъ служить драгоц'Ьннымъ по- 
соб1емъ замечательное изсл1>довате проф. В л. Ив. JI а м а н с к а г о : 
„Объ историческомъ из учеши греко - славянскаго Mipa въ Европа* 
(Спб. 1871).
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заимствованный отъ скандинавовъ и только переведенный на 
славянскШ языкъ и т. д. Подобный методъ вызывалъ не
однократно возражешя. Я позволю себе, между прочимъ, 
привести справедливый отзывъ Кавелина: „Заметить ли, —  
говоритъ онъ, —  изследователь какое-либо сходство между 
нашими обычаями и еврейскими, онъ смело и не обинуясь гово
ритъ, что обычай этотъ заимствованъ отъ евреевъ, съ греческими 
или римскими —  отъ грековъ или римлянъ, съ персидскими, 
индШскими —  отъ персовъ, индусовъ. Б/Ьтъ исторической 
невозможности, очевидной нелепости, черезъ которую храбро 
не перепрыгивали археологи, только, чтобы вывести намъ древ- 
тй  бытъ за тридевять земель изъ тридесятаго государства“ х).

Во избежате подобныхъ ошибокъ, безпристрастный исто- 
рикъ, говоря объ известномъ влмнш на правовой и обще
ственный порядокъ у какого-либо народа, долженъ не только 
указать путь этого воздейств!я, но и средства его. Кроме 
того, не можетъ и не должно быть объясняемо вл1яшемъ 
внЪшняго и чуждаго культурнаго теченш существоваше или 
возникновеше всЬхъ гЬхъ учреждешй и историческихъ явле- 
шй известнаго народа, которыя въ аналогичномъ виде су
ществовали или у всех:ъ его ближайшихъ родственниковъ или 
хотя бы у одного изъ нихъ, несомненно не находившаяся 
подъ даннымъ вл1яшемъ. Такимъ образомъ, для правильнаго 
понимашя германскаго правового порядка следуетъ искать 
аналопй въ исторш учреждешй славянскихъ народовъ. По 
моему мнетю, въ силу дурного направлешя, проводимаго 
немецкими учеными въ кругъ славянскихъ изучений, не могло 
не пострадать въ значительной степени также правильное 
понимаше германскаго историческаго развитая, такъ какъ 
таковое объясняется и ныне некоторыми учеными главнейше 
воздейстаемъ римской культуры2). На изследователя, зна-

1) К а в е л и н ъ , Собрате сочинетй, т. IV, стр. 43.
2) Эта тенденщя им'Ьла, какъ известно, въ последнее время та- 

лантливаго истолкователя въ лицЪ Фюстель де-Куланжа. Отчасти она ска
залась и въ работахъ Зибеля, самаго выдающагося изъ учениковъ Ранке.
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комаго съ поземельными порядками, господствовавшими у сла- 
вянскихъ народовъ, производитъ странное и даже грустное 
впечатлите желате решить вопросъ о поземельныхъ отно
шешяхъ германцевъ, на основанш истолковатя спорнаго текста 
Тацита и соиостановлешя такового съ свидетельствами Цезаря1).

По моему мнетю, для историческаго развитая все таки более 
имеетъ значенш индивидуальность или самобытность даннаго 
народа, чемъ все те внешшя культурныя вл1яшя, которымъ 
онъ подвергается: даровитость народа измеряется количе- 
ствомъ и качествомъ техъ оригинальныхъ или самобытныхъ 
началъ, которыя онъ вноситъ съ собою, вступая на истори
ческое поприще. Чемъ более даровитъ народъ и чемъ 
большему и разнообразному культурному вл1янш онъ подвер
гается со стороны своихъ более старшихъ и просвещенныхъ 
соседей, чемъ самостоятельнее къ последнему онъ относится, 
темъ более высокой ступени развитая онъ достигаетъ, темъ 
более обогащаетъ человечество плодами своей образованности.

Избегая обвинетя въ голословности, пояснимъ и дока- 
жемъ это положете примерами, взятыми изъ средневековой 
исторш.

Цивилизащя арабовъ произошла въ силу взаимодейств1я 
восточныхъ культурныхъ вшянШ. Основавъ свой халифатъ въ 
областяхъ, соседившихъ съ Византаей, Китаемъ и Индаей, 
арабы въ течете несколькихъ вековъ занимали пунктъ, куда 
сходились культурныя течешя со всего Востока. Два вл1ятя 
особенно отразились на цивилизащи арабской: персидское и 
эллинское. Кроме того, въ Месопотамш и Египте они нашли 
воспоминан1я, памятники и произведешя глубокой древности, 
ускользнувшая отъ разрушительнаго действш времени. Темъ 
не менее культура арабская носила печать ихъ нащональности. 
Эти подвижные и смелые кочевники взяли на себя роль по-

1) См. W i e t e r s h e i m ,  Geschichte der Völkerwanderung (Lpz. 1880), 
В. I, SS. 41—61. Сравни также Stubbs,  v. I, p. 19—20 ; H. Brunner, Deutsche 
Rechtsgeschichte (Lpz. 1887), В. I, S. 58.
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средниковъ между далекимъ Востокомъ и христианской Европой. 
Нужно отдать имъ справедливость,—  роль эту они прекрасно 
выполнили. Только подвижностью и богатствомъ воображетя, 
качествами, присущими бедуинамъ1), можно объяснить успехъ, 
достигнутый ими въ деле усвоегая плодовъ культурнаго раз
в и т  народовъ, разеЬянныхъ на пространстве отъ границъ 
Китая до береговъ Роны. Только смелый и свежШ умъ бе
дуина могъ съ такою отвагою и успехомъ взяться за решете 
трудныхъ воиросовъ философш и проблемъ точнаго знатя. 
Въ эпоху крестовыхъ походовъ люди Западной Европы яви
лись, какъ известно, въ роли учениковъ. Если образованность 
арабская не имела непрерывная развит, то виною тому не 
только косный исламъ, но и малочисленность самихъ арабовъ. 
Развеявшись на необозримомъ пространстве завоеванныхъ ими 
странъ, они на короткое время пробудили жизнь на дремлю- 
щемъ ВостокЬ: слишкомъ была велика и инертна масса, а 
энерпя бедуина, отличаясь стремительностью, не имела устой
чивости. Во всякомъ случае, арабы активно воспринимали 
чуждыя культурныя влiянiя, а потому сохранили въ значи
тельной степени свою национальность.

Не то мы наблюдаемъ на самомъ Западе Европы. Ни 
въ одной стране здесь не сказалось съ такой силой стол- 
кновеше началъ германской жизни и римской культуры, какъ 
во Францш. Нигде въ романо-германскомъ Mipe и не было 
столь плодотворныхъ результатовъ. По словамъ Ж. Фляша, 
одного изъ ноегёйш ихъ изсл^дователей правовой исторш Фран
цш, средневековое право этой страны „сложилось изъ эле- 
ментовъ римскихъ и германскихъ, определившихся и обно- 
вленныхъ подъ вл1ятемъ христаанской церкви и при участш 
исключительно-жизненнаго народная духа, и нашло себе вы
ражение въ политической системе, феодальномъ режиме, ко

1) Объ уваженш къ поэтамъ и политической роли ихъ у кочующихъ 
бедуиновъ Аравш см. I g n a z  G o l d z i h e r ,  Muham. Stud. (Halle, 1888), 
Th. I, SS. 44—49.
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торый ни Гермашя, какъ страна елишкомъ варварская, ни 
Итатя, какъ черезчуръ римская, не могли создать сами по 
себе, а должны были заимствовать исподоволь изъ Францш“ 1). 
Въ самомъ деле, роль этой страны въ средте века была 
чрезвычайно выдающаяся. Феодализмъ, рыцарство, миръ 
ВожШ, университета и друпе средневековые институты до
стигли значительная процветашя прежде всего во Францш. 
Крестовые походы были предприняты или исключительно фран
цузами или при ихъ преобладающемъ участш. Во Францш же 
ранее всего обнаружился протестъ противъ основныхъ началъ 
средневековой жизни: въ усиленш королевской власти и комму- 
нальномъ движенш можно видеть реакцш противъ феодализма, 
а въ переселенш папъ въ Авиньонъ нельзя не усмотреть тор
жества светскихъ интересовъ.

Такимъ образомъ, франки, одно изъ наиболее даровитыхъ 
германскихъ племенъ, совершили великое и трудное дело, но 
заплатили потерею своей нащональности, потому что были 
вынуждены взяться за исполнете своей культурной задачи въ 
то время, когда у нихъ только начало создаваться государ
ство, т. е. когда народное самосознате не успело достаточно 
определиться.

Въ более счастливыхъ услов1яхъ находились англосаксы. 
Въ течете времени отъ У до XI века они создали общественный 
и государственный бытъ на основахъ чисто германскихъ. 
Подвергнувшись въ половине XI века завоеванш со стороны 
офранцуженныхъ норманновъ, они могли отнестись вполне 
самостоятельно и сознательно къ культурнымъ началамъ, вне- 
сеннымъ въ ихъ страну завоевателями. Результата былъ 
тотъ, что они не потеряли вполне своей нащональности, но 
въ то же время получили возможность выработать то англШ- 
ское право, которое благодаря колоншмъ распространилось 
въ Америке, Австралш и другихъ частяхъ света, создали

1) J a c q u e s  F l a c h ,  Les origineš de l’ancienne France (Paris, 1886), 
t. I. p. 13.
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тотъ парламентски строй, который сделался образцемъ для 
континентальныхъ государствъ Западной Европы. Между 
темъ, въ какой сильной степени отразились черты англо
саксонской самобытности въ деле создашя парламентская 
права, можно видеть изъ того, что, по словамъ В. Стеббса, 
лучшаго знатока этого права, Великая Хар'пя можетъ быть 
понимаема въ связи съ последующей конститущонной исто- 
piefi, являющейся ея комментар1емъ, и представляла сама по себе 
актъ торжества англосаксонскихъ правовыхъ воззренШ1).

Перехода къ Mipy славянскому, мы можемъ сказать, что 
нигде въ такой степени не сказалось вл1яше германизма, 
какъ въ Чехш. Это вл1яше стало обнаруживаться съ начала 
XIV века, когда успели уже сложиться формы и основы 
общественнаго и государственнаго быта въ силу нуждъ и 
потребностей, самостоятельно зародившихся и созревшихъ въ 
недрахъ чешскаго народа2). Результаты взаимодействуя само- 
бытныхъ славянскихъ началъ и чуждаго культурнаго вл!яшя 
выразились въ томъ, что 4exifl играла блестящую роль въ 
конце среднихъ вековъ: чешскШ король возселъ на герман- 
скомъ императорскомъ престоле и далъ имиерш „Золотую 
буллу“, завершившую развитее средневековаго государствен
наго права 1'ерманскаго народа; въ Чехш былъ основанъ 
первый университетъ средней Европы; здесь же въ резкихъ 
формахъ обнаружился протестъ противъ всего склада средне
вековой жизни ранее, чемъ где бы то ни было. Взоры 
всей просвещенной Европы были обращены въ XV веке 
на Чехпо, защищавшую тогда свою славянскую самобытность 
отъ императора и папы, соединившихъ на этотъ разъ съ 
редкимъ единодуийемъ свои силы. Последнимъ отблескомъ

1) S t u b b s , v. I, р. 572, 573, 682. См. также А. Я с и н с к 1й,  
Истор1я Великой Хартш въ XIII столЪтш (Шевъ, 1888).

2) Изучете всЬхъ источниковъ древней чешской исторш привело 
меня къ этому уб’Ьждетю, а доказательству научной основательности 
такового я посвятилъ свою диссертацш; „Падете земскаго строя въ 
чешскомъ государств^“ (Шевъ, 1895).

3
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этого героическаго века была литературная деятельность эксзу- 
лантовъ и особенно одного изъ нкхъ, Амоса Коменскаго, ве- 
личайшаго евроиейскаго педагога, целой головой стоявшаго 
выше своего вгЬка, испытавшаго на себе превратности су- 
дебъ родного народа1). Катастрофа 1620 года и последовавшая 
реакщя не могли задавить жизненныхъ силъ народа. Едва 
только внештй гнетъ смягчился, какъ началась эпоха того 
блестящаго нащональнаго чешскаго возрождешя, которое про
изошло на глазахъ нашихъ отцовъ.

Открещиваться отъ чуждаго культурная вл1яшя изъ 
страха извратить свою нацюнальность и потерять черты своей 
самобытности2), а равно искусственно устраняться отъ такового 
могутъ лишь те народы, которые не доверяютъ собственнымъ 
силамъ и потеряли уважеше къ самимъ себе. Какъ на примеръ 
иного отношешя къ чуждымъ культурнымъ влшшямъ, мы 
можемъ указать на историческое развитее русскаго народа. 
Въ течеше своей исторш pyccKie испытали на себе финнское, 
византейское, монгольское, немецкое, французское и англШское 
вл!яшя и не потеряли своей самобытности, не перестали быть 
русскими. Они пойдутъ на встречу крайнему Востоку и 
протянутъ ему братски руку помощи; они сумеютъ совместить 
культурный вл1яшя, идуиця съ Запада и Востока, и пере

1) Проф.  Т. Д, Ф л о р и н с к 1й,  Янъ Амосъ Коменсшй, 1892 (От- 
тискъ изъ Унив. Изв. св. Влад.).

2) В л. И. Л а м а н с к 1й, Объ ист. изуч., стр. 171 (цитата изъ Ренана): 
„Германцы приняли христ1анство такъ сказать вопреки себе, по расчету 
или по принужденш, после кровопролитнаго сопротивлешя и при страш- 
ныхъ возстатяхъ. Действительно многими своими сторонами христ!анство 
было антипатично ихъ природе, и можно понять сожалетя чистыхъ гер- 
манистовъ, которые еще теперь упрекаютъ новую веру за то, что она 
испортила ихъ предковъ. . . Возмущеше Г’ерманцевъ противъ христ1анства 
никогда не было вполне подавлено; никогда они не забывали насиль- 
ственныхъ крещетй и Карловингскихъ мисс1онеровъ съ мечемъ въ руке, 
пока наконецъ германизмъ не взялъ своего и пока Лютеръ черезъ семь 
вековъ не откликнулся Витикинду... Для Германцевъ христ1анство долгое 
время было извне имъ навязаннымъ Римскимъ учреждетемъ. Они всту
пили въ церковь какъ бы для ея возмущешя и съ болыпимъ трудомъ 
успели образовать себе нащональное духовенство“.
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работать ихъ въ нащональномъ духе. Дело, которое некогда 
съ такимъ успехомъ вели арабы, попало ныне въ креишя и 
надежный руки.

Всеобщая истор1я — наука глубоко и чрезвычайно человече
ская. Ценя начала самобытности, она высоко ставитъ также 
культурное воздейсше одного народа на другой. Наша наука 
знаетъ, что все народы, сколько ихъ ни есть, призваны къ 
одному и тому же делу: усовершенствован® и развитпо обще
человеческой культуры на нащональной основе.

Поприще —  обширно; и каждый народъ по мере своихъ 
силъ стремится решить поставленную задачу: „могШ вместить 
да вместить! “ Средства же и пути къ тому для всехъ одни: 
мирный трудъ, высокое нацюнальное самосознате и уважете 
къ другимъ народамъ, сотоварищамъ на ниве хриспанскаго 
и человеческаго развитая.



Народное образоваше въ Швейцарш*).
Н. Н. В ■) , л я в с к а г о , доцента Имп. Юрьевскаго Университета.

I.

Придерживаясь правила: exemplis discimus, особенно въ 
наше время, когда вопросы народнаго образовашя выдвигаются 
на первый планъ, а существукище системы и типы гаколъ 
подвергаются строгой критике, не лишнимъ, намъ кажется, 
припомнить, какъ целесообразно, полно и гармонично почти 
во всехъ своихъ частяхъ развивается школьное дело въ 
Швейцарш, где образовательныя учреждетя, по справедли
вости, составляютъ народную гордость.

Швейца^ля —  родникъ современной педагогики; здесь 
жилъ и действовалъ знаменитый П е с т а л о ц ц и ,  память ко
тораго свято чтится до сихъ поръ; выдающаяся по своей 
организацш постоянная швейцарская школьная выставка въ 
Цюрихе носитъ назваше Pestalozzianum. въ ней собрано нее, 
что можетъ напомнить друга детей въ т. наз. „Pestalozzis
stübchen“. Швейцар1я страна необыкновенно практическая, 
все направлено въ ней для наилучшаго обезпечетя жизненныхъ 
потребностей, и ея школы отвечаютъ этимъ запросамъ въ 
совершенной степени. Насколько значеше хорошей школы 
вошло въ народное сознаше достаточно указать хотя-бы на 
тотъ фактъ, что за последме годы, напр., кантонъ Женевы 
около трети своего бюджета расходуетъ на образовательныя 
учреждешя.

*) Матер1аломъ для составлешя настоящаго очерка служили школь
ные законы, оффищальныя программы, уставы учебныхъ заведетй, про
спекты, а также личное знакомство автора съ постановкою школьнаго 
Д’Ьла въ нЪкоторыхъ городахъ Швейцарш.

4
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Въ Швейцарш какъ и во всей Европе первоначально 
школы учреждались духовенствомъ при монастыряхъ, соборахъ, 
приходахъ; позднее появляются уже светсюя городсмя школы. 
Особую заслугу въ деле насаждешя просвещетя оказалъ 
орденъ Бенедиктинцев'ь, тогда какъ друпе ордена пресле
довали, главнымъ образомъ, аскетичесгая цели. Въ 10 и 11 
столетаяхъ монастырь С. Галленъ являлся средоточ1емъ науч- 
наго образоватя для всей южной Германш; въ бургундской 
Швейцарш С. Морисъ (St. Maurice) изстари славился, какъ 
центръ монашескаго образоватя; наряду съ ними нужно 
упомянуть St. Ui sanne и Moutier-Grandval въ бернскихъ Юра, 
сеявшихъ светъ науки уже въ 7 столетш. Въ немецкой 
Швей napin кроме С. Галлена и Рейхенау (Reichenau) можно 
назвать Engelberg, Disentis, St. Luzi bei Cur. Одновременно 
съ этими монастырями и соборы Женевы, Лозанны, Констанца, 
Кура заботились объ образованы духовенства. Но вследъ 
за этимъ расцветомъ духовнаго просвещетя распри между 
императоромъ и папою, духовными и светскими феодалами 
привели зачатки просвещетя къ быстрому упадку. Указы- 
ваютъ, что даже въ С. Галлене въ 1298 г. настоятель и 
большинство монаховъ были неграмотны; равнымъ образомъ 
и повсюду т. наз. латинскими школами сталъ заведывать уже 
не ученый монахъ, а наемный учитель; латинсшя школы 
впрочемъ, были уже во многихъ городахъ, содержимыя большею 
частью на счетъ церквей. Позднее стали учреждаться и т. 
наз. „Schreibschulen“, школы письменности на родномъ языке, 
въ зависимости отъ появлешя какого-либо странствующая 
учителя. Цюрихайй альманахъ отъ 1508 г. выставляетъ 
какъ похвальный и желательный обычай, чтобы детей 6— 12 
летъ, т. е. прежде обращетя ихъ къ какому либо ремеслу 
или профессш, учили чтетю и письму. Таково было поло- 
жеше школьная дела въ городахъ, а за стенами города не 
было и следовъ общая обучешя.

Развит1е гуманизма въ половине XV века и изобретете 
книгопечататя проложили новые пути къ распространен®
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знашй. Основашемъ въ 1460 г. высшей школы и учеными 
типографами, какъ Ф р о б е н ъ ,  А м е р б а х ъ  и др. выдвинулся 
Базель; даже въ такой промышленный и просвещенный городъ 
какъ Цюрихъ книгопечаташе проникло только 3 столетая 
спустя, тогда какъ Женева быстро последовала примеру 
Базеля, такъ что монастырь Beromünster заявлялъ даже не
правильное притязаше, что первая книга въ Швейцарш на
печатана была именно въ немъ въ 1470 г. Проповедь ре- 
формацш, раздавшаяся изъ Цюриха, разделила всю Швейцарш 
на 2 противоположные лагеря, взаимное соревноваше которыхъ 
не мало способствовало общему развитш. Въ отношенш 
школъ церковно-религюзное направлеше снова выступило на 
первый планъ; реформаторы оценивали школы съ точки 
зрешя служенш ихъ церкви, подчинили ихъ интересамъ и 
стремлешямъ церкви и поставили, такимъ образомъ, школы 
подъ церковную опеку. Таковыми чисто теологическаго ха
рактера явились учебныя заведетя —  „лектор1умъ Цвингли“ 
при большомъ соборе въ Цюрихе и основанная Кальвиномъ 
въ 1559 г. академ1я въ Женеве. Но уже въ 1541 г. при 
Цюрихской академш была учреждена каеедра естествоведешя, 
а при Женевской съ самаго начала ея открытая 3 часа въ 
неделю были уделены математике и физике, а впоследств1е 
была прибавлена и каеедра медицины. Заслуги реформащон- 
наго времени состояли въ систематической постановке дела 
школьнаго образовашя, начиная съ латинской школы вплоть 
до академш, и въ допущенш къ высшему образовашю и бед- 
нейшихъ слоевъ населешя. Въ то время какъ реформаторы 
занимались высшимъ образовашемъ и латинскими школами, 
дело чисто нащональнаго образовашя на родномъ языке почти 
не развивалось. Только реформащонная свобода толкован!я 
Священнаго Писашя, сделавшая Библш настольною- книгою 
въ каждой семье, сильно способствовала развитш потребности 
въ чтенш и письме. Благодаря этому въ городахъ стали 
появляться школы на родномъ языке, но еще более чф>мъ 
прежде подчиненныя служенш церковнымъ идеямъ, церковному

4*



4

надзору. Вместе съ религюзнымъ обучетемъ стало распро
страняться элементарное образовате вообще. Постановлете 
Цюрихскаго синода отъ 1562 г., обращенное къ бернскому 
духовенству, заключается наставлетемъ „не жа.тЬть ни труда, 
ни издержекъ“ на образовате юношества, составляющее его, 
духовенства, прямую обязанность! Въ протестангскихъ старыхъ 
кантонахъ Швейцарш дело обучен in подвигалось вообще 
быстрее, чгЬмъ въ кантонахъ католическихъ.

Тридцатилетняя, крестьянская войны отразились и на 
школьномъ вопросе, отодвинувъ интересы обучешя на некоторое 
время на заднш планъ. Духовный власти перестаютъ забо
титься о школахъ, стараются передать ихъ въ светсгая руки, 
что впоследств1е оказало громадное влшше на направлете 
всей школьной науки. Конецъ 18 века представляетъ рядъ 
попытокъ реформы народнаго образоватя; въ перюдъ 
1765— 1774 г. последовало изменете всей системы обучетя 
въ Цюрихскомъ кантоне, семинар1я Haldenstein-Marschlins 
преобразовалась сообразно требоватямъ времени, но доступъ 
въ нее по прежнему былъ открыть лишь для высшихъ классовъ 
населешя. Наконецъ известно, какой живой интересъ по
всюду вызвалъ ыетодъ, предложенный знаменитымъ Песталоцци 
въ Нейгофе. Но всетаки, въ общемъ, школьное дело даже 
въ кантонахъ передовыхъ къ концу 18 века было на низкой 
ступени развитая; народныя школы функцюнировали только 
зимою съ несколькими часами занятш въ летнее время; 
учителя были сами малосведущи, зависили отъ пасторовъ, 
трудъ ихъ плохо оплачивался, содержате ихъ составлялось 
изъ взносной платы детей, крайне недостаточной, почему 
учителя должны были заниматься вдобавокъ какимъ-либо ре- 
месломъ, или прислуживать въ церкви и т. п., чтобы снискать 
себе необходимое пропитате. Выборъ учителей зависелъ 
более отъ причинъ постороннихъ, какъ-то принадлежность 
къ данной общине, нужда, бедность, чемъ отъ обладатя 
должными знатями; здатй спещальныхъ для школъ было 
мало, школьныя комнаты зачастую служили и для ремесленныхъ
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работъ и для жилья, нередко место школы менялось еже
недельно, причемъ содержаше учителя ложилось бременемъ 
по очереди на тотъ или другой дворъ, обязанный довольство
вать такого странствующаго учителя въ течете недели. При 
такихъ условгяхъ о введенш обязательности посещешя школъ 
не могло быть и речи, особенно въ виду неопределенности 
ихъ местонахождешя; о методахъ преподавашя, о деленш 
на классы, существованш подходягцихъ учебныхъ пособШ —  
было самое слабое представлеше. Такова была въ немногихъ 
словахъ школьная постановка въ Швейцарш къ концу 18 
века. Причина такого несоответствующая положетя вещей, 
всеми уже сознаваемаго, лежала, какъ намъ кажется, въ томъ, 
что еще въ 18 веке государство разсматривалась, какъ орга- 
низацш, призванная заботиться только о внешней безопас
ности, а задачи культурныя, народное образовате было все
цело отдано церковному попеченпо. При такомъ взгляде о 
финансовыхъ затратахъ правительства на пользу народнаго 
обучешя не могло быть и речи.

Французская револющя, охватившая разныя стороны на
родной жизни, задела и отношете государства къ школе. 
Уже изъ ея отрицательнаго отношетя къ церкви естественно 
следовало, что образовате народное должно быть изъято изъ 
ведешя духовенства. Идеи эти проникли въ Швейцарш, 
которая въ 1798 г., по примеру Францш постановила, что 
забота объ образованы и воспитанш юношества должна лежать 
на правительстве. Статья 4. Швейцарской конституцш 1798 г. 
гласитъ: „Две основы общественная благосостоятя суть 
безопасность и образовате; образовате должно предиочесть 
безопасности“. Въ зависимости отъ такой посылки консти- 
тущя определяетъ, что обязанность государства по отношетю 
къ народному образованно возлагается на особое лице, ми
нистра наукъ и искусствъ, который и долженъ принимать 
соответственный меры для распространешя обучения въ массе. 
Въ Мае 1798 г. министромъ наукъ и искусствъ директор1ею 
былъ назначенъ Филиппъ А л ь б р е х т ъ Ш т а п ф е р ъ  фонъ
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Б р у г г ъ  (Stapfer von Brugg), лозунгомъ котораго были слова 
„должно показать Mipy, что револющя оказала услуги чело
веческому развитш“. Уже въ Ноябре того-же 1798 г. 
Ш т а п ф е р о м ъ  былъ представленъ на разсмотреше законо- 
дательнаго корпуса проектъ закона касательно низшихъ на- 
чальныхъ школъ, который задался целью организовать по 
всей стране на равныхъ основатяхъ элементарныя народный 
школы, а за ними соответственно должны быть преобразованы 
и средняя школа и семинарш для подготовки учителей. Этотъ 
проектъ подвергался обсужденш въ начале 1799 г. особою 
коммисйею, но не получилъ утверждетя. Темъ не менее 
Ш т а п ф е р ъ  добился дозволешя у директорш ввести самыя 
необходимыя преобразовашя; были произведены выборы кан- 
тональныхъ советниковъ народнаго образовашя и школьныхъ 
инспекторовъ, которыхъ Ш т а п ф е р ъ  снабдилъ инструкщями. 
Эти инструкцш замечательны по ясности педагогическихъ 
взглядовъ и всесторонности разсмотрешя школьнаго дела, 
такъ что даже вопросы школьной гипены не оставлены были 
имъ безъ внимашя. Чтобы представить полную и верную 
картину состоянш швейцарскихъ школъ, Ш т а п ф е р о м ъ  въ 
1799 г. было предпринято спещальное обследоваше, для чего 
разосланы были вопросные листы всемъ учителямъ Швей
царш; присланные ответы (до 1800) прекрасно обрисовывали 
положеше школьнаго дела того времени.

Кроме того Ш т а п ф е р ъ  старался о введенш образо- 
вательныхъ курсовъ для учителей, о проведенш и защите 
плановъ Песталоцци предъ Швейцарскимъ правительствомъ. 
Не смотря на плохое состояше общаго бюджета правительство 
но возможности удовлетворяло все запросы Ш т а п ф е р а :  
былъ устроенъ въ Станце сиротски! домъ, выдано было воз- 
награждеше Песталоцци за его методу, примененную въ эле
ментарной школе въ Бургдорфе, оказано содейстЕЙе образо- 
вашю учительскаго персонала и т. п. Правительственными 
постановлешями отъ 4 Декабря 1800 г. были положены первые 
камни для дальнейшаго правильнаго развитая школьнаго дела.
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Въ силу этихъ постановленШ каждая община обязана иметь 
одну школьную комнату и отапливать ее на свой счетъ въ 
зимнее время, выплачивать жалованье учителю, не менее 80 
франковъ, а каждый отецъ семейства долженъ былъ зимою 
посылать своихъ детей въ школу. Рвете Ш т а п ф е р а  нашло 
достойныхъ преемниковъ; большая часть кантоновъ издаетъ 
школьный инструкцш, законы, исходя изъ того положетя, 
что заботы объ образовании юношества являются „неизбежною 
и высшею целью государства, священною обязанностью пра
вительства“. Но всетаки правительственныхъ учреждешй было 
недостаточно, а потому тЬмъ уместнее были уадшя и рвете 
частныхъ лицъ. Появляется целый рядъ школъ, которыя 
давали возможность по крайней мере детямъ более обезпе- 
ченныхъ гражданъ получить лучшее образовате. Въ Ифертене 
(Iferten, Iverdon) школа П е с т а л о ц ц и  достигла высшаго 
своего расцвета, привлекла внимаше иностранцевъ. Въ 1775 г. 
Песталоцци основалъ въ Ифертене безплатное учебное заве
дете для бедныхъ детей. Въ 1798 г. онъ перенесъ свою 
школу въ Станцъ. По освобожденш Германш институтъ 
Песталоцци пришедъ въ цветущее состояте, но вскоре де
нежный затруднетя нанесли ему сильный ударъ, такъ что 
въ 1825 г. Песталоцци принужденъ былъ его закрыть и 
удалиться къ дяде въ Нейгофъ. Целью своего метода обу
четя Песталоцци, какъ известно, полагалъ религюзность, 
сообразное съ природными наклонностями упражнеше детскихъ 
силъ, образовате, клонящееся къ духовной самодеятельности, 
чего старался достигнуть не столько сообщетемъ научныхъ 
знатй, сколько прогрессивнымъ обучетемъ формальнымъ на- 
укамъ, языку, счислетю и мышленш. Въ основу воспитатя 
Песталоцци клалъ любовь, главную цель, которую с-тЬдуетъ 
преследовать —  возвышение силъ духа. Во Фрейбурге П. 
Ж и р а р ъ  (P. Girard) благодаря обаятю своей личности и 
ясности метода поставилъ городсгая школы на такую высоту, 
что оне по справедливости делили лавры Ифертена. Пасторы 
съ большимъ усерд1емъ при посредстве значительныхъ част-
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ныхъ пожертвовашй и небольшой субсидш со стороны пра
вительства учреждали курсы для учителей, дававийе xopoinie 
результаты. Подъ руководствомъ Песталоцци образовалось 
въ 1808 г. въ ЛенцбургЬ „Швейцарское общество для обра- 
зовашя“, собиравшееся ежегодно для того, чтобы отдельные 
деятели могли делиться другъ съ другомъ указатями опыта. 
HauiecTßie Наполеона, изменившее политическое положеше 
Швейцарш, естественно отразилось и на развитш школьнаго 
дела; оно отодвинулось на задай планъ и даже во многихъ 
кантонахъ стало приходить въ упадокъ, такъ какъ прави
тельство снова оставило заботы о школахъ и передало ихъ 
поиеченго церкви.

Наступивиие вследъ за симъ голодные годы (1816 и 
1817) выдвинули естественно совсемъ другсе интересы. Но 
светъ лампады еще теплился. Учрежденное въ 1810 г. 
„Швейцарское человеколюбивое общество“ наследовало цели, 
преследовавипяся обществомъ народнаго образованш, и въ 
его собрашяхъ также деятельно обсуждался вопросъ лучшей 
подготовки учителей. Въ отдельныхъ кантонахъ подобный 
стремлешя получили законодательную формулировку. Такъ 
въ 1829 г. Нидвальденъ, въ 1830 г. Люцернъ издали новые 
школьные законы. Идея правовая государства, восторжест
вовавшая въ это время, отразилась и на постановке школь
наго дела; стали признавать за доказанное, что государство 
имеетъ не только право, но и обязанность пещись о народномъ 
образованш, и поэтому должно и изыскивать необходимый 
средства на организацно и содержаше соответствующихъ 
школьныхъ учрежденШ; такимъ образомъ явилась возможность 
говорить о введенш обязательнаго общаго образованш. Въ 
лице П е с т а л о ц ц и ,  Ф е л л е н б е р г а  и Ж и р а р а  Швейцар1я 
имела у,же за собою значительную исторш въ области педа
гогики; и темъ более удивительно, что преобразование всего 
школьнаго дела въ кантоне Цюриха и отчасти и въ другихъ 
кантонахъ произошло на совершенно другихъ основашяхъ. 
Вместо одного изъ последователей идей Песталоцци во главе



всего школьнаго д-Ьла въ Цюрихе былъ поставленъ Т о м а с ъ 
Ш е р р ъ ,  приглашенный сначала изъ Вюртемберга въ ка
честве директора института для слеиыхъ. Въ оправдаше 
такого выбора можно отметить, что система народной школы 
Шерра для своего времени представляла на самомъ деле 
много достоинствъ. Ясность и простота организацш, точное 
определение требований программы, прекрасное методическое 
ея проведете, снабжение школъ соответственными, отвечаю
щими программе учебниками, отделете школы отъ вл1ятя 
духовенства, забота о достойномъ положенш и вознаграждении 
учительскаго персонала, развитш чувства солидарности между 
ними, преследовате целей вполне достижимыхъ, ограничете 
требований —  вотъ главныя черты, характеризующая пре
образования Шерра .  Но вскоре, соответственно требовашямъ 
времени, пришлось ввести дополнетя, увеличить срокъ школь
наго обучения. улучшить школьные методы, ввести новыя 
отрасли преподаван!я, но всетаки и по cie время школьное 
дело покоится на Шерровской системе, хотя теперь и по
являются новые взгляды на школу, процветаютъ фребелевскш 
отделения, замечается особое стремлете къ развитш ручныхъ 
работъ, школьныхъ игръ. Постановлете союзнаго совета 
1848 г. предоставило заведывате школами кантонамъ, огра- 
ничивъ централизацш самымъ необходимымъ, именно учреж- 
детемъ на обннця средства одного высшаго учреждешя — 
политехникума въ Цюрихе (1854 г.). Кантоны-же съ своей 
стороны въ деле развитая школьнаго обучетя действовали со
образно ихъ политическому и культурному развитш. Школьный 
уставъ (ст. 27) отъ 19 Апреля 1874 г. гласитъ: „союзъ 
обязанъ независимо отъ политехнической школы учредить 
университетъ и поддерживать уже существуюпця подобныя 
учреждетя. “

„Кантоны заботятся объ обезпеченш нуждъ элементарнаго 
образовашя, которое должно находиться исключительно подъ 
государственнымъ управлетемъ. Элементарное образоваше 
обязательно и безплатно.“
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„Общественная школы должны быть посещаемы всеми, 
независимо отъ ихъ взглядовъ и вероисповедания.“

Съ 1876 г. появляются и поддерживаются на обшдя 
средства т. наз. постоянныя школьныя выставки, а за пос
леднее десятиле™ рядъ субсидШ и старатй наиравленъ на 
развитее ремесленнаго, земледельческаго (съ 1884 г.) и осо
бенно коммерческаго образоватя (съ 1889 г.). Фабричный 
законъ 1877 г. статьею 34-ою доиолняетъ постановлеше 
школьнаго закона въ томъ смысле, что воспрещая принятее 
рабочихъ ниже 14-летняго возраста, обязываетъ вместе съ 
тЬмъ фабрикантовъ, чтобы рабочей молодежи 14— 16 летъ 
время, необходимое для иосещешя школы и религюзнаго воспи- 
ташя, было включено въ нормальный 11-часовой рабочШ день.

Такимъ образомъ, организащя средней школы и высшихъ 
учебныхъ заведешй, за исключешемъ названной политехни
ческой школы и субсидай коммерческому образовашю, равно 
какъ все низшее образовате предоставлено всецело кантонамъ. 
Но не взирая на это, начиная съ 1880 г. во всехъ кантонахъ 
появляется совершенно анологичное школьное законодательство.

П.
Въ определети цели, которую должна преследовать на

родная школа, отражающимся въ кантональномъ законодатель
стве, замечается два течешя: одно —  все задачи воспитатя во 
всемъ ихъ объеме должны удовлетворительно выполняться 
школою; другое —  разсматриваетъ школу лишь какъ факторъ, 
назначенный для достижения только образовательныхъ целей. 
Первая идея проведена въ жизнь Шерромъ. „Народная школа, 
гласитъ Цюрихсый школьный законъ 1832 г., должна стре
миться къ одному началу —  изъ детей всехъ классовъ обра
зовать людей способныхъ къ умственной деятельности, вы
работать изъ нихъ хорошихъ гражданъ и нравственно рели- 
гюзныхъ людей“. Частью примыкая къ этому определеню, 
частью независимо отъ него законы Базеля (1835 г.), Цуга 
(1850 г.), Граубюндена (1853 г.), Берна (1856 г.), Ааргау
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(1865 г.), Валлиса (1873 г.), Швица (1877 г.), Нидвальдена 
(1879 г.) ставятъ школе нодобныя-же нравственный цели. 
Совсемъ иначе звучатъ слова закона Обв альдена:  „каждый 
житель общины имеегь обязанность заботиться о томъ, чтобы 
всемъ детямъ школьнаго возраста его округа была обезпечена 
возможность посещать начальную школу (Primarschule) для 
прюбрететя знашй, нужныхъ для повседневной жизни.“ Точно 
также и законъ Люцерна (1879 г.), не задаваясь задачами 
воспитания, говоритъ только объ образовательныхъ целяхъ: 
„начальная и средняя школы съ помощью родителей должны 
обучить юношество необходимыми для жизни знатямъ“ ; 
школьный законъ Базеля 1880 г. гласитъ: „начальная школа 
имеетъ задачею снабдить учениковъ необходимыми элемен
тарными знатями.“ Только въ статьяхъ, трактующихъ о 
государственномъ устройстве Обвальдена и Фрейбурга во
сполняется въ этомъ отношенш нробелъ школьнаго закона, 
встречаемся съ такого рода требованиями, чтобы воснитате 
велось въ религшзномъ и патрттическомъ духе, и чтобы 
духовенству была предоставлена самимъ закономъ возможность 
влиять въ этомъ направлены. Въ школьныхъ законахъ дру
гихъ кантоновъ мы не находимъ никакихъ определетй цели, 
какую должна преследовать народная школа.

Продолжительность обязательная школьнаго обучетя об- 
щимъ закономъ точно не определена; обыкновенно перюдъ 
посещетя uiколы колеблется между 6— 15 годами съ 6 или 
9-годовымъ курсомъ. Въ кантонахъ Фрейбурга, Ааргау, 
Тессина, Ваадта, Нейенбурга и Женевы въ составъ народной 
школы включены закономъ и школы для маленькихъ^детей, 
но какъ учреждешя факультативныя, исключая, впрочемъ, 
Нейенбурга и Женевы, где высшая ступень школы для ма- 
лолетнихъ заступаетъ место перваго класса обязательной 
низшей народной школы.

Народная школа для юношескаго возраста слагается изъ:
I) Низшей ступени, начальной школы (Primar-Schule, Ecole 

primaire) въ узкомъ смысле этого слова, которая организуется
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вт> форме обязательной ежедневной школы, функцюнирующей 
въ виде общаго правила въ течете целаго года; II. Высшей 
ступени, для всехъ техъ, кто не переходитъ непосредственно 
въ высшую школу. Обыкновенно эта высшая ступень распа
дается на 2 отдела: 1) школу, посещете которой предоста
влено доброй воле и которая обнимаетъ школу среднюю (Se- 
cundarschule, Ecole secondaire), реальную, уездную) съ пре- 
подавашемъ въ течете целаго года; 2) простое продолжете 
начальной народной школы, въ немногихъ местахъ съ обя- 
зательнымъ ежедневнымъ курсомъ, и по большей части выли
вающееся въ форму дополнительной обязательной школы ради 
завершетя образовашя (Ergänzungs- oder Fortbildungsschule'!.

Возрастъ обязательнаго посещешя школы обыкновенно 
считается съ исполнившихся 6 летъ, какъ то установлено 
въ кантонахъ Цюриха, Берна, Гларуса, Цуга, Базеля, Шаф- 
гаузена, Аппенцелля, С. Галлена, Тургау, Тессина, Нейен- 
бурга, Женевы; въ прочихъ кантонахъ обязательный школьный 
возрастъ наступаетъ годомъ позже, т. е. съ 7 летъ. Начало 
занятШ въ большинстве кантоновъ съ весны, въ Аппенцелле 
на Рейне и Женеве — съ Августа; въ Граубюндене, Ури, 
Тессине, Валлисе, где имеются кроме зимнихъ и ежедневныя 
школы (Alltagsschulen), —  съ осени. Ежедневное обязательное 
посещете школы обнимаетъ перюдъ 6— 9 летъ; именно, въ 
кантонахъ —  Цюрихе, Ури, Обвальдене, Нидвальдене, Цуге, 
Базеле, Аппенцелле на Рейне — 6 летъ обязательнаго школь
наго обучетя; въ Люцерне — отъ 6 до 7 летъ; Швице, 
Гларусе, С. Галлене, Нейенбурге, Женеве —  7 летъ; Шаф- 
гаузене, Ааргау, Тессине, Валлисе —  8 летъ; Фрейбурге, 
Золотурне, Граубюндене, Тургау — 8 до 9 летъ; Берне, 
Ваадте — 9 летъ. Безъ большой погрешности въ поняпе 
элементарной школы можно включить и необязательныя средтя 
школы, т. н. Secundarschulen и считать ихъ за высшую на
родную школу (Gehobene Volksschule), потому что, какъ из
вестно, эти школы въ виде общаго правила преследуютъ 
двойную цель —  предоставлять съ одной стороны законченное
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лучшее общее образовате, а съ другой стороны —  служить 
фундаментомъ для высшихъ учебныхъ заведешй; въ посл'Ьднемъ 
смысле эти школы и образуютъ „низийя средтя школы“ въ 
собственномъ смысле.

Программа начальной школы вместе съ дополнительною 
(Primarschule including- Erganzungsschule) обнимаетъ следующее 
предметы: 1) родной языкъ по методу нагляднаго обучешя; 
2) ариеметика и геометр1я; последняя, вирочемъ, не препо
дается въ кантонахъ Ури, Швице, Обвальдене, Нидвальдене, 
Цуге, Аппенцелле, Нейенбурге; и факультативна —  въ шко- 
лахъ Фрейбурга и Тессина; В) истор1я и географ1я, въ боль
шинстве кантоновъ только отечественныя; въ Тессине пре
подается всеобщая географ1я, да и то факультативно; 4) 
естествоведете преподается въ немногихъ кантонахъ; 5) 
искусства: а) каллиграф1я; Ь) пен!е, всюду кроме кантона 
Ури обязательно; с) рисовате, — изъ программъ Обвальдена, 
Нидвальдена, Аппенцелля, Валлиса исключено; d) женсгая ру- 
коделгя, необязательно въ кантоне Ури; 6) гимнастика, для 
мальчиковъ по постановленш союзнаго совета обязательна съ 
10 летняго возраста; для девушекъ кантоновъ Верна и Лю
церна только факультативна; 7) Законъ Бож1й, —  пренода- 
вате его согласно Швейцарскому государственному устройству 
факультативно, и поэтому во многихъ кантонахъ стоитъ вне 
школьной программы, напр, въ Нейенбурге, Женеве, и все
цело предоставлено попеченш духовенства и церкви.

Къ этой общей схеме въ некоторыхъ кантонахъ при
бавляются еще спещальныя отрасли:

ведете книгъ (бухгалтер!я) —  въ Верне, Швице, Об
вальдене, Нидвальдене, Гларусе, Граубюндене, Ааргау, Тургау, 
Валлисе;

гипена— въ Золотурне, въ женскихъ школахъ Нейенбурга; 
садоводство въ Обвальдене; основныя понятая сельской 

экономш въ Нейенбурге, Женеве;
домашнее хозяйство —  для девушекъ въ Фрейбурге, 

Золотурне, С. Галлене, Ваадте, Нейенбурге и Женеве;
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ручныя работы для мальчиковъ въ Ваадт-Ь, Нейенбурга, 
Женеве;

иностранные языки —  въ Граубюндене (н-Ьмецый), Базеле 
(французсюй), Женеве (немецгай).

Высшая народная школа (Gehobene Volksschule) харак
теризуется въ отношены къ элементарной тЪмъ, что препо- 
давате одного иностраннаго языка обязательно. Предметы 
обучетя высшей народной школы слагаются изъ: родного 
языка, одного или двухъ иностранныхъ языковъ; ариеметики, 
большею частью въ соединены съ бухгалтер1ею, геометры 
(факультативно для девушекъ въ Люцерне), географы и 
исторш, всюду почти исключительно отечественной съ краткимъ 
изложетемъ местнаго государственнаго устройства; естест- 
воведешя, пешя, рисовашя, каллиграфы, гимнастики, для 
мальчиковъ 10— 15 летъ обязательно, въ Ааргау —  съ обу- 
четемъ ружейнымъ щлемамъ; Закона Бож1я.

Какъ обязательныя отрасли далее следуютъ для маль
чиковъ: ручныя работы въ Женеве, для девицъ —  руко- 
дел!е въ Люцерне, Швице, Цуге, Золотурне, Шафгаузене, 
Женеве, С. Галлене и др.; садоводство въ Тессине; педа
гогика въ Нейенбурге, домашнее хозяйство въ Женеве. Какъ 
факультативная занятая въ такихъ школахъ фигурируютъ: 
изучеше новыхъ и древнихъ языковъ по расширенной про
грамме ; женсюя работы, более сложный; элементарныя све- 
денм по физике, химш; рисовате отъ руки; игра на му- 
зыкальныхъ инструментахъ, сельское хозяйство и гипена. 
Пестрый составъ учебной программы высшей народной школы 
оправдывается двойною целью, какую оне преследуютъ —  
представить законченное общее образовате и служить прочною 
основою для высшихъ учебныхъ заведешй.

Женсгая рукодельныя школы имеются двухъ типовъ, или 
въ качестве составной части народной школы, или-же въ ка
честве самостоятельныхъ учреждешй, организованныхъ на ос- 
нован1и спещальныхъ законовъ и уставовъ. Болыше кантоны
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устраиваютъ периодически особые курсы для подготовки учи- 
тельницъ рукоделья.

Ручныя работы для мальчиковъ входятъ составною частью 
учебной программы семинарШ кантоновъ Верна. Тессина, Ваадта, 
Нейенбурга и Женевы; въ трехъ иосл’Ьднихъ кантонахъ 
ручныя работы составляютъ обязательный предметъ обучетя 
народной школы. Въ остальныхъ кантонахъ ручныя работы 
предоставлены инищативе и заботамъ частныхъ лицъ и раз- 
личныхъ обществъ. „ШвейцарскШ союзъ для поощретя ре- 
месленнаго образоватя мальчиковъ“ устраиваетъ ежегодные 
курсы для подготовки учителей и выработалъ для нихъ особую 
программу испытанШ.

Fortbildungsschulen. Точно определенная разграничетя 
Fortbildungsschule отъ Ergänzungsschule (школы для завершетя 
образоватя) и Primarschule не проведено въ законе, такъ 
какъ назвате Fortbildungsschule употребляется не только для 
Ergänzungsschule обязательнаго типа въ собственномъ смысле, 
но также и для высшихъ ступеней ежедневной начальной 
школы. Съ другой стороны для школъ съ характеромъ Fort
bildungsschule существуетъ целый рядъ различныхъ назватй, 
какъ-то ремесленныхъ, рисовальныхъ, промышленныхъ, во- 
скресныхъ, вечернихъ, повторительныхъ, дополнительныхъ, 
профессюнальныхъ и т. п. Но въ ряде общей схемы обра- 
зовательныхъ учрежденШ Швейцарш подъ Fortbildungsschule 
следуетъ разуметь тагая школы, въ которыхъ молодежь того 
или другого пола после окончатя обязательнаго школьнаго 
обучетя наряду съ евоимъ спещальнымъ занятаемъ уделяетъ 
несколько часовъ въ неделю школьнымъ занятаямъ ради ра- 
сширешя или пополнешя общаго образоватя вообще, или-же 
ради совершенствоватя и прюбретешя знатй, снаровки въ 
той спещальной отрасли труда, которая составляетъ ихъ ос
новную профессию. Швейцарсюя Fortbildungsschulen для юно
шества распадаются, большею частью, на 3 главные типа:

а). Школы для дальнейшаго промышленнаго, сельско-хо- 
зяйственнаго и другого спещальнаго образоватя. Эти школы
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обыкновенно добровольный и преследуют!, чисто практиче- 
смя цели.

б) Школы для завершешя общаго образовашя для лицъ 
въ возрасте 14-20 летъ; организащя этихъ школъ по обя
зательному типу.

в). Школы спещально подготовляющая къ испыташямъ 
рекрутъ.

Законодательный постановлешя о Fortbildungsschulen сво
дятся, главнейше, къ следующему:

1) Кантоны обязаны учреждать Fortbildungsschulen.
2) При организацш Fortbildungsschulen кантоны обязаны 

следовать общему выработанному типу, хотя должно заметить, 
что некоторые кантоны (Цюрихъ, Бернъ, Гларусъ) имеютъ 
Fortbildungsschulen, программа которыхъ отклоняется отъ нор
мальная устава.

Fortbildungsschulen для женщинъ (включая сюда и школы 
кухоннаго искусства, домоводства, для прислуги) начали раз
виваться въ последшя десятилет!я, или нутемъ ирисоединешя 
особыхъ образовательныхъ курсовъ: а) къ высшимъ женскимъ 
школамъ, или Ь) къ школамъ рукодел1я, или с) къ мужскимъ 
Fortbildungsschulen; или d) учреждались особыя Fortbildungs
schulen для девицъ на средства общины, разныхъ ферейновъ 
и субсидируемыя большею частью правительствомъ.

Наряду съ промышленными образовательными учрежде- 
тями, но гораздо въ меньшемъ числе существуютъ и Fort
bildungsschulen для земледел1я, обыкновенно примыкакшця къ 
„Fortbildungsschulen ради пополнетя общаго образован1я“. Въ 
Валлисе существуютъ особыя школы лесоводства, соединенныя 
съ народною школою и обязательныя для общины.

Secundarschulen во многихъ кантонахъ образуютъ парал- 
лельныя учреждешя съ низшими отделетями кантональныхъ 
школъ и могутъ, поэтому, быть названы „низшими средними 
школами“. Выспля средшя школы, где обучаются дети до 
15 летняго возраста и выше, подъ именемъ расширенныхъ 
Secundarschulen, прогимназШ, гимназШ, кантональныхъ школъ,
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лицеевъ, высшихъ женскихъ учидищъ и т. п. служатъ под
готовкою къ высшимъ учебнымъ заведетямъ, или-же состав- 
ляютъ собою законченный типъ среднихъ учебныхъ заведешй.

Спещальныя учебныя заведенш распадаются на два типа: 
одни учреждены въ параллель низшимъ или высшимъ среднимъ 
школамъ, друпя-же носятъ характеръ высшихъ спещальныхъ 
учебныхъ заведенШ.

Сюда принадлежатъ семинарш,, нромышленныя, сельско- 
хозяйственныя и коммерчески училища. Первыя попытки къ 
научной постановке профегаональнаго образоватя относятся 
къ началу 18 века, и съ этого уже времени можно заметить 
два направленш, которыя проявляютъ свое действ1е и по ciro 
пору; одно —  заботится о спещальныхъ отрасляхъ профес- 
сюнальнаго образоватя, другое —  о поднятш общаго уровня 
промышленная и профессюнальнаго образоватя вообще.

Что-же касается высшаго образован1я, то до 30-хъ годовъ 
нынешняго столе™ единственною высшею школою былъ уни- 
верситетъ въ Базеле, открытый въ 1460 г. по образцу Бо- 
лонскаго университета, затемъ только въ 1833 г. былъ 
учрежденъ университетъ въ Цюрихе, далее следуютъ Бернъ, 
Женева, Фрейбургъ и наконецъ Лозанна, где университетъ 
возникъ лишь въ 1891 г.

Кроме поименованныхъ 6 кантональныхъ университетовъ 
къ разряду высшихъ учебныхъ заведешй следуетъ отнести 
союзный политехникумъ въ Цюрихе, основанный въ 1854 г., 
Академш въ Нейенбурге, 2 училища правовЬдешя (во Фрей- 
бурге и Зиттене), 7 католическихъ семинарШ, 2 ветеринар- 
ныхъ школы и одну зубоврачебную школу.

Съ образоватемъ Швейцарскаго союза стало все более 
и более назревать желате открыть центральную школу, ко
торая могла-бы удовлетворить давно чувствуемой потребности 
въ подготовке разныхъ спещалистовъ. Уже въ 1798 г. 
Штапферъ высказывался, что „государство не можетъ пре
доставить случаю и частной инищативе образовате опытныхъ 
инженеровъ и архитекторовъ, медиковъ, законоведовъ, ар-

4
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тистовъ, ученыхъ и т. п.“ Должна поэтому быть организована 
центральная школа, где преподавал ись-бы все отрасли знашя 
я искусствъ въ возможно полномъ объеме. Мысль эта и 
была приведена въ исполнеше въ 1855 г., когда торжественно 
была открыта политехническая школа въ Цюрихе. Благодаря 
этому союзному детищу техничесмя отд'Ьлешя среднихъ кан
тональныхъ школъ вошли въ органическую связь съ новою 
политехническою школою; точно также программы различныхъ 
профессюнальныхъ училищъ должны были примениться къ 
требовашямъ для поступлешя въ политехникумъ. Но ини- 
щатива и организащя въ области школъ профессюнальныхъ 
низшаго и средняго типа продолжаетъ оставаться на попечети 
отдельныхъ кантоновъ. Союзная политехническая школа учреж
дена по образцу болынихъ политехи ическихъ школъ Германш; 
для преподавателей гарантирована свобода преподаватя, для 
слушателей установленъ непрерывный контролу за ихъ за- 
нятаями. Остальныя высипя учебныя заведешя также орга
низованы по образцу немецкому съ свободою преподавашя и 
учешя (Lehr und Lernfreiheit).

Параллельно съ государственными школами существуютъ 
частныя школы типа Primarschule или Secundarschule, гимназШ, 
коммерческихъ училищъ и т. п., регулированныя спещальными 
школьными законами и находящаяся подъ надзоромъ прави
тельственной инспекцш. Но, насколько пришлось намъ на
блюдать, такихъ школъ очень немного. Оне сосредоточены 
въ большихъ центрахъ, какъ Цюрихъ, Женева, где заме
чается большее различ1е состояшй и где следовательно можно 
ожидать и болышй спросъ на тагая особыя школы для детей 
лицъ известнаго класса и состоятя. Кроме того мнопя 
частныя школы расчитаны исключительно на иностранцевъ, 
преследуя, главиымъ образомъ, цели коммерчесгая.

Большою известностью пользуется Internationale Lehr und 
Erziehungsanstalt „Concordia“ въ Цюрихе, заключающее въсебе:

1) приготовительное училище;
2) промышленные классы: а) для подготовки къ торговой
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деятельности; b) техническое отдгЬлеше для подготовки во все 
выошя техническш заведешя и спещально въ политехникумъ;

3) гимназш для иодготовлешя къ экзаменамъ на атте- 
статъ зрелости въ Швейцарш и за-границею.

Справедливость требуетъ еще отметить, что школьные 
законы, регулирующее всю школьную жизнь, вполне отвечаютъ 
и следятъ за потребностями времени. Правила школьной 
гипены, касанлщяся постройки здатй, устройства мебели, 
учебно-вспомогательная Marepiajia, санитарнаго надзора — все 
это нашло соответственную санкщю въ райли чныхъ законо- 
дательныхъ иостановлетяхъ. Примеръ въ этомъ отношенш 
подалъ Цюрихъ; уже въ 1882 г. въ его школьномъ уставе 
имеется отделъ школьной гипены, за нимъ следуетъ Базель, 
издавшШ въ 1886 г. „постановлетя, касаюпцяся здравоохра- 
Heniji въ школахъ“ и трактую идя о постройке школьныхъ 
здатй, гимнастическихъ залъ, бань, органиващи игръ, разнаго 
рода спорта и т. п. :— все согласно научнымъ требовашямъ 
гипены.

При системе всеобщаго обязательнаго обучетя естест
венно приходится озаботиться о подготовке и соответственна го 
учительскаго персонала. Право выдачи дипломовъ на звате 
учителя находится въ рукахъ отдельныхъ кантоновъ. Выдача 
диплома на звате народнаго учителя связана съ требоватями 
известнаго нравственная ценза и определенная возраста; 
кроме того производится государственное испыташе, которое, 
впрочемъ не всегда обязательно. Учителя Secundarschulen 
обязаны еще выдерживать особый дополнительный экзаменъ. 
Преподавательницами въ низшихъ народныхъ школахъ до
пускаются и женщины, но последтя нолучаютъ меньшее во- 
знаграждете сравнительно съ ихъ коллегами —  мущинами. 
По вычисленш Швейцарская статистика Гроба въ 1891 г. 
въ низшихъ школахъ было 33,3%  женщинъ изъ общаго 
учительскаго персонала. Для иодготовлешя народныхъ учи
телей во многихъ кантонахъ имеются спещальныя семинарш, 
какъ государственныя, такъ и частныя, последтя съ сильною

4*



20

исповедною окраскою. Для преиодавашя въ Secundarschule 
некоторые кантоны, какъ Цюрихъ, Бернъ, требуютъ еще 
удостовгЬрете о пос^щенш высшаго учебнаго заведешя въ 
течете н'Ьсколькихъ летъ.

Выборъ учителей предоставленъ жителямъ даннаго школь
наго округа посредствомъ особыхъ уполномоченныхъ, или спе- 
щальной коммиссш. Выборы действительны въ большинстве 
кантоновъ на всю жизнь, въ другихъ на перюдъ 3— 8 летъ; 
въ н'Ькоторыхъ-же кантонахъ, какъ въ Цюрихе, Женеве, 
Валлисе установлены еще испытательные сроки въ 2 года, 
на каковое время выдается т. н. „Provisorisches Patent“. Въ 
католическихъ кантонахъ зачастую съ заштемъ церковныхъ 
должностей связана и обязанность преподавашя въ школе.

Народный учитель долженъ преподавать определенное число 
часовъ въ неделю, посещать повторительные курсы, участ
вовать въ кассахъ для обезнечешя старости, вдовьихъ, си- 
ротскихъ, где участникомъ въ известной доле является и 
правительство. Но зато во многихъ кантонахъ учителя ос
вобождены отъ сторожевой службы, отъ разнаго рода повин
ностей и даже, какъ напр, въ Валлисе, отъ подоходная 
налога.

Вознаграждете учителей низшей народной школы колеблется 
между 400— 2000 франковъ въ годъ. За исполнешемъ тре- 
бованШ школьныхъ законовъ следить особая инспекщя, но
сящая различныя назвашя и распадающаяся на 3 главныя 
инстанцш: высшШ органъ надзора, средшй и местный.

Местный органъ для Primär и Secundarschulen состоитъ 
изъ коллегш съ неопределеннымъ числомъ членовъ, избираемыхъ 
народными представителями.

Средняя инстанщя въ однихъ кантонахъ избирается, въ 
другихъ назначается высшею инспекщею; последняя является 
или вполне самостоятельною, независимою отъ исполнительной 
власти, исключая обязанности ежегоднаго отчета, или-же функщя 
надзора вручается одному изъ членовъ союзнаго совета въ 
качестве председателя въ училищномъ совете.
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Въ цйляхъ популяризацш учебно-воспитательная дела 
учреждены въ недавнее время т. наз. постоянный школьныя 
выставки. Швейцарская постоянная школьная выставка въ 
Цюрихе впервые появляется въ виде отделешя открытаго въ 
1875 г. промышленная музея. Въ 1882 г. уже школьная 
выставка выделилась въ самостоятельное учреждеше, а въ 
1891 г. ей было присвоено назваше „Pestalozzianum“. Со
гласно уставу (ст. 2) цель учреждетя состоитъ въ содействш 
развитш швейцарскаго школьная дела вообще, народной школы 
въ особенности, въ облегчети правительственнымъ органамъ, 
учительскому персоналу и публике знакомиться съ современ- 
нымъ состояшемъ школъ и ихъ истор1ею, въ сравнеши успе- 
ховъ школьной науки по отдельнымъ кантонамъ и съ за-гра- 
ничными учреждешями, и такимъ образомъ представить картину 
прогресса въ названной области. Для достижения указанной 
цели постоянная выставка вмещаетъ въ себе:

1) коллекщи, обрисовываюпдя физюномно современной 
школы, съ ея учебными пособ1ями, школьными принадлежностями 
и разная рода приспособлешями;

2) постоянную выставку новыхъ учебныхъ пособШ и 
учебно вспомогательныхъ предметовъ;

3) Песталоцщеву комнатку;
4) архивъ историческаго и статистическая матер1ала 

по школьнымъ вопросамъ;
5) библютеку и читальню съ педагогическою литературою.
Кроме того постоянная школьная выставка организовала

бюро справокъ для правительственныхъ органовъ и публики, 
устраиваетъ публичные доклады, спещальныя и передвижныя 
выставки; издаешь свой органъ „Schweizerische Schularchiv“.

Обозревая эту выставку минувшимъ летомъ наглядно 
пришлось убедиться въ громадномъ успехе и практичности 
постановки преимущественно профессдональнаго образовашя; 
даже женсгая рукодельныя школы стали бросать безцельныя 
работы и стараются перейти къ предметамъ необходимымъ 
для домашняго обихода. Въ Pestalozzisstäbchen собрано все
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напоминающее идеальнаго педагога, его подлинныя письма 
разложены очень удобно для обозрешя, на стф>нахъ красуется 
его девизъ: „Alles den Ändern, sich nichts zu sein“, а надъ 
вс'Ьмъ возвышается бюстъ Песталоцци.

Подобная-же постоянная школьная выставка имеется въ 
Берне съ 1879 г., педагогическШ музей во Фрейбурге съ 
1884 г., выставка въ Невшателе съ 1887 г. Все эти учре- 
ждешя обязаны своимъ возникновешемъ посылке делегатовъ 
на Венскую всемгрную выставку въ 1873 г., где школьному 
отделу было отведено почетное место; по возвращенш на 
родину бы в и iie делегаты стали хлопотать объ организацш 
своихъ школьныхъ выставокъ, иллюстирующихъ успехи школь
наго дела.

Свою гордость —  школы —  Швейцар1я выставила на 
обнцй судъ на нащональной выставке въ Женеве, закрывшейся 
минувшею осенью.

Можно спорить о целесообразности и удобстве участая 
школъ на выставкахъ, отмечать, что школы находятся въ 
очень невыгодныхъ съ прочими экспонентами услов1яхъ. На 
самомъ деле, лучшее, что даетъ и что достигается школою, 
т. е. на сколько она благотворно влгяетъ на жизнь, нравст
венное раз в и Tie людей —  ведь не поддается наглядному раз- 
мещетю въ витринахъ! Далее, тогда какгь въ другихъ от- 
расляхъ выставляется лучшее, самое совершенное, въ школь- 
номъ отделе развертывается вся картина существующихъ 
системъ и пр!емовъ обучетя со всеми ея недостатками. Но 
съ другой стороны исключать школу изъ выставки, какъ 
показательницу общаго матер1альнаго и духовнаго развитая 
нацш, было-бы крайне несправедливо и несомненно вредило-бы 
целостности впечатлетя.

Школьный отделъ занималъ на Швейцарской выставке 
обширную 17-ую группу (Education, Instruction), распадавшуюся 
на 3 отдела: 1) общее образоваше; 2) школьныя nocoöifl и 
принадлежности; 3) пресса, книгопечаташе; группу 18, по
священную профессшнальному образованно (Etablissements d’en-
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seignement industriel et professionnel, subvention^ par la con- 
Meration).

Первое подраздгЬлеше 17-ой группы открывается богатымъ 
школьнымъ иеторическимъ отд'Ьломъ, гдЕ въ интересномъ со- 
бранш географическихъ картъ наглядно показаны графиче- 
скимъ способомъ успехи п1Кольнаго Д'Ьла за послЕдшя 3 сто- 
л'Ьтая. Законы, распоряжешя, отчеты, снимки школьныхъ 
пом'Ьщевай, образцы школьныхъ работъ —  все это даетъ 
возможность для сравнешя прошлаго и настоящая школы. 
Тутъ-же развЬшаны портреты изв^стныхъ педагоговъ и про
светителей Швейцарш, какъ-то Цвингли, Песталоцци, Шерра, 
Негели, Келлера, Грундхольцера, Зибера, Ветштейна и др. 
ДалгЬе слгЬдуетъ современная школа, удалено особое внимаше 
Женевской школ-Ь малолЪтнихъ, куда принимаются дЪти 3— 7 
л ^ п , гд'Ь ихъ обучаютъ чтенш, письму, счислешю для под
готовки къ Primarschule. Зд^сь выступаетъ особенно прак
тичность работъ, которыми занимаютъ д^тей въ видЪ отдыха. 
Цветная бумага, лучинки, горохъ, солома, камешки, песокъ 
служатъ матер1аломъ для разнаго рода полезныхъ моделей. 
Въ этомъ отношенш нужно отметить Нейенбургъ, гд-Ь въ 
семинарш удаляется особое внимаше Фребелевской метода 
обучешя.

Трудно въ н’Ьсколькихъ строкахъ удовлетворительно пе
редать, какой богатый и поучительный матер1алъ собранъ въ 
отд'Ьлешяхъ Primär и Secundarschulen. Тутъ выставлены 
тетради учениковъ разныхъ классовъ, такъ что можно срав
нивать успехи дЪтей разныхъ школъ, средшй уровень тре- 
бовашй и т. п. Къ сожалЪшю —  это одна изъ самыхъ 
трудныхъ частей школьнаго Д'Ьла для выставки. Гораздо бла
годарнее выставка ручныхъ работъ школьниковъ; прекрасно 
сделанные столы, рамки, коробки, кажутся скорЬе работою 
мастеровъ спещалистовъ, чймъ школьными произведешями.

Въ школьныхъ работахъ сказывается особая практичность, 
наглядно отражающая, по моему, отличительную черту швей
царская характера. Но этою-же практичностью обусловли
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вается и чуткая отзывчивость къ нуждамъ подростающаго 
поколотя. Не забыты и дети, оделенные природою. Тутъ 
мы встречаемся съ учреждешями для слабоумныхъ, физически 
неразвитыхъ, уродовъ, эпилегггиковъ и т. п. Обо всехъ по
заботились и сообразно спещальнымъ услов!ямъ выработаны 
особые типы учебно-воспитательныхъ заведешй. Упомянемъ 
о посещенномъ нами въ Цюрихе институте для слепыхъ и 
глухо-немыхъ, такономъ-же въ Регенсбурге, объ училище 
для слабоумныхъ мальчиковъ въ Рисбахе, для девочекъ-кре- 
тинокъ въ Геттингене и т. п.

Наряду съ ученическими работами выставлены работы 
учительская персонала, какъ-то карты, коллекцш и различные 
аппараты и приборы. Отделъ высшихъ учебныхъ заведешй 
сравнительно съ низшею и средней школой представленъ менее 
наглядно, что впрочемъ легко объясняется и существомъ дела. 
Университеты экспонируютъ главнымъ образомъ сочинешя на 
докторскую степень и въ этомъ отношенш приходится на
талкиваться на непривычный съ русской точки зретя фактъ: 
просматривая сочинешя юридичесгая, какъ ближе насъ ин- 
тересовавгшя, мы видели, что темы не отличаются особою 
замысловатостью и не поражаютъ своимъ объемомъ сравни
тельно съ толстыми томами русскихъ магистерскихъ и док- 
торскихъ диссертацШ!

Особое внимате останавливаетъ политехникумъ, блесну- 
Buitö своими богатыми коллекщями по различнымъ отраслямъ 
прикладная знашя.

Полнота, наглядность, систематичность разсмотренной нами 
группы (Education, Instruction) невольно оттеняетъ преиму
щества этого отдела швейцарской выставки сравнительно съ 
таковымъ-же отделомъ одновременно открывшейся, блиставшей 
и громко себя рекламировавшей берлинской промышленной 
выставки. Сколько намъ помнится, въ школьномъ отделе 
берлинской выставки кроме громадныхъ графическихъ картъ 
да несколькихъ моделей новыхъ учебныхъ заведешй не было



25

ничего ноучительнаго и говорящая въ пользу несомн'Ьнныхъ 
усггЬховъ прусской столицы въ деле обучетя юношества.

Но гвоздь всей Швейцарской выставки представляетъ 
группа 18, которая обнимаетъ ремесленное и высшее тех
ническое и промышленное образоваше. Если отд'Ьлъ общаго 
образоватя поражаетъ обозревателя своею полнотою, разно
образие мъ матер1ала, то отд'Ьлъ 18 подтверждаетъ наглядно 
ежедневные, можно сказать, успехи Швейцарш въ области 
практическихъ знанШ, промышленнаго совершенствования. На 
выставка промышленныхъ Fortbildungsschulen выделяется кан- 
тонъ Цюрихъ техническими рисунками машин ъ, архитектурная 
д^ла, моделями изъ глины, гипса, мрамора и т. и. Но всетаки 
Fortbildungsschulen стоять еще обеими ногами въ области 
теорш; переходъ къ практике представляютъ промышленныя 
и спещальныя школы машиностроетя, резьбы по металлу, 
часовая производства, керамики и т. п. Главный интересъ 
этой группы представляютъ художественныя школы, экспони- 
руюпдя прекрасно исполненными образцами работъ акварель- 
ныхъ, рисоватемъ по фарфору, съ натуры, масляными красками 
и пр. Следуетъ еще упомянуть о грандюзныхъ экспонатахъ 
техническаго училища въ Винтертуре, центра швейцарская 
машиностроетя.

Въ заключете нашего беглая очерка развитая школьнаго 
дела въ Швейцарш невольно приходится повторить, что швей
царская народная школа вошла въ самое русло народной 
жизни; все усшпя последнихъ десятилетай и направлены къ 
тому, чтобы школа наивозможно полнее отвечала многораз- 
личнымъ запросамъ все усложняющейся жизни.
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Gnade an, von dem Gott des Segens vnd oer Gnade, vnd ver
harre in schuldigem respect

Meines Hochgeschätzten Gönners
Gebeth- und dienstergebenster 

Diener 
D. E. Jablonskj.

Berl. d. 15. Oct. 1698.
Des Hren Abtes Hochwürd. empfhele 
mich gehorsamst, mit hertzl. Wunsch 
alles Segens, Kräffte, vnd gedeylichen 
Wohlstandes.

i i .  [ L e i b n i z  an D. E. J.]
(20. Oct. 1698.)

HochEhrwurdiger, Hochgelahrter,
Insonders Hochg. Hl.

Meines hochgeehrten Herrn HofPredigers werthes schreiben 
habe zurecht erhalten, und darauss mit sonderbarer consolation 
ersehn, dass Churfl. Durchl. an Meines Hochg. Hn. Bericht ein 
hohes Vergnügen gehabt, und auch meinen wenigen beytrag 
gnädigst aufgenommen. Solches verursacht dass mich erkühne, 
beygehendes Unterthanigste Schreiben an hochstgnd seine 
Churfl. Durchl. samt dem bewusten Mso, welches Churfurst 
Joachimi II hochstseeligsten Colloqvia mit dem Nuntio ponti- 
ficio hernach Cardinal Commendono, so diesen Churfursten 
zum Concilio Tridentino einladen wollen, und mit Abdia prae- 
torio samt ändern nicht gemeinen theils die Marek angehenden 
Religions-Sachen selbiger Zeit in sich halt; an MHHn HofPre- 
diger zu adressiren Dero Hochvernünfftigen judicio anheim ge
bend, ob Sie solches unterthanigst zu praesentiren guth finden 
möchten.

Der Herr abt Molanus ist jezo mit den Landtags Sachen 
überaus beschafftiget, so bald solche furbey, will ich behöhrige 
anregung thun, damit die langst versprochene Erclarungs schrifft 
endtlich erfolge welche verhoffentlich nicht missfallen wird, 

ich verbleibe in übrigen jederzeit 
Meines hochg Hn HofPredigers

dienstergebenster 
gehorsamster Diener 

G. W. L.
Hannover 20. October 1698.

3
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12. [D. E. J. in  L e i b n i z . ]
(31. Oct. 1698.)

HochEdler Herr
Hochgeneigter Gönner 

Es war mein Vorhaben, von meiner bey S r Cfl Durchl 
gehabten gar Gnädigen audientz, schuldige relation abzustatten; 
weil aber durch einen unverhofften Zufall mir selbst entrissen 
worden, auch heüte nicht zeitig genug mei juris werden kan, 
muss solches (wills Gott) zu morgender Unterredung versparet 
sein lassen. Bitte allein umb gütigen mündlichen Befehl, ob 
die Frey heit und das gluk haben könne, Meinem HochgeEhrti- 
sten Herren morgen umb 9 Uhr aufzuwarten. Empfehle in
zwischen Selbten in Götl Obhut, vnd bey Anwunsch eines Ge
segneten Abends, verharre

Meines HochgeEhrtisten Herren
Gebeth- und dienst-ergebenster 

Diener 
D. E. Jablonskj.

Montags Abends.
31. October 1698*)-

13. [D. E. J. an L e i b n i z ] .
(2. November 1698.)

HochEdler Herr,
Hochgeneigter Gönner 

Hiebey kommet nebst denen Actis Eruditorum, das mir 
gütigst communicirte Tentamen, deme Gott Segen verleihen 
wolle zu dem angezieleten grossen Zweck. Nebst beyden 
kommet auch meine schuldigste und hertzliche Danksagung 
gegen meinen HochgeEhrten Herren, theils nomine publico, für 
die Christliche sorge, heiligen eifer, und wohlgemeinte Müh- 
waltung, welche Selbter dem publico zum besten übernehmen 
wollen; welche Gott segnen und lohnen wird: theils für mich 
selbst, für alle diejenige Güte und vielfältige Vergnügungen, 
welche für meine wenige Persohn von Meinem HochgeEhrten 
Herren genossen, und dafür lebenslang verbunden bleibe.

Uebrigens habe nicht nöthig bewustes Negotium desselben 
fernerem eyfer zu recommendiren, weil Selbter von selbten

*) Diese Zeile stammt von anderer Hand.
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siehet, wie dass bey gegenwärtigen Umbständen auch eine 
minute zu edel vnd thewer ist, umb verabsaumet zu werden. 
Wünsche demnach nur eine glükseelige Reise, erwünschte Ex
pedition, und baldige gesegnete Wiederkunfft zur Ehre Gottes: 
der ich ersterbe

Meines HochgeEhrtisten Herrn
Gebeth- und dienstergebenster Diener 

D. E. Jablonskj.
Mittwochs früh 2. November 

1898 *).

14. [ L e i b n i z  an D. E. J.]
(Concept.)

Hannover 3. November 
1698.

3. November 1698.
Hochwürdiger und Hochgelahrter 
insonders Hochg Hr HofPrediger

Ich habe dero werthes samt dem so der Hr von Fuchs zu 
schreiben und beyzufügen mir die Ehre gethan zu recht erhal
ten. Erwarte von Meinem Hochg Hn HofPrediger noch ein 
mehrers Liecht in einem und ändern, welches die eilfertigkeit 
der Post damahls mir zu geben verhindert sonderlich wegen 
abreise ihres Hofs. Die Churfürstl Decision habe Hn abt*Mo- 
lano zu communiciren noch ein wenig angestanden, umb die 
expedition erst: zu haben so ich möglichst treibe. Denn er sich 
hofnung gemacht es werde damit nicht geschwind von statten 
gehn und sein wundsch mochte etwas helffen. ich an meinem 
wenigen orth kan nicht sehen, dass man ein grosses wesen 
daraus zu machen habe. Ob ich schohn sonst dafür halte, die 
Hn. geistl hatten nicht ursach die abschaffung des Beichtstuhls 
zu treiben. Ich hoffe es wird inzwischen alles so menagiret 
werden, dass man denen Irenicis Consiliis nicht dadurch schade. 
Unsere Hn. Theologi die in dieser Materi Consuliret worden, 
sind mit meinem temparemento circa realem perceptionem et 
praesentiam ganz einig. Gott gebe dass es auch andere und 
sonderlich die eifrige seyn mag. Dieses in eil verbleibende

*) Von Leibniz’ Hand.
3*



[ B e i l a g e  zu d i e s e m  Br i e f . ]
Churfürstlich-Brandenburgische Anordnung.

(Abschrift von Schreiberhand).
Demnach Seiner Churfürstlichen Durchleuchtigkeit zu Bran

denburg etc. Unserm gnädigsten Herren unterthänigst und um
ständlich vorgetragen worden, was bey der von Ihro zwischen 
denen Verordneten der Bürgerschafft an einem, und M. Scha
den, in puncto des Beicht-Stuhls, am ändern theile, angeordne
ten Commission, wobey einige Glieder der Evangelisch-Luthe- 
rischen Gemeinde wegen Freiheit des Beicht-Stuhls interveniret, 
vorgekommen, So haben dieselbe nach reiffer erwegunge der 
Sachen und der dabey vorfallenden umbstände selbige aus 
Landes Fürstlicher und Ober Bischofflicher Macht folgender ge
stalt entscheiden und decidiren wollen.

Seine Churfürstl. Durchl. haben ein missfallen an dem von 
dem verstorbenen Mag. Schaden wieder den Beicht-Stuhl pu- 
blicirten Tractätlein, so woll wegen der darein enthaltenen 
harten und unverantwortlichen redens-arten, als auch weil Ihm 
nicht gebühret hätte, solches heimlich und ohne Censur auszu
geben, gestalt Ihm solches auch vormahlen bey der Commission 
hart verwiesen, und der Tractat gleich anfangs zu distribuiren 
verbohten worden, auch noch vor Confiscable erklähret, und 
zum feilen Kauffe in dero Landen zu stehen verbohten wird, son
dern es sollen vielmehr alle exemplaria, so verhanden, bey fisca- 
lisch^r straffe in dero Geheimden Cantzley eingeliefert werden. Die 
Sache an sich selber belangend: haben Se. Churfürstl. Durchl. 
niemahlen die intention gehabt, dass Sie die bisher übliche 
Privat-Beichte abstellen wolten, weshalb Sie dann auch gar un
gnädig empfinden, dass einige unruhige Köpffe, straffbahrer 
weise, bey vielen der einfältigen Bürgerschafft ausgebracht, ob 
suchete man neüerungen einzuführen, den Beicht-Stuhl abzu
schaffen, und eine Gewissens Kränkunge vorzunehmen; Beson- 
dern gleichwie Se. Churfürstl. Durchl. hiemit nochmahlen vor 
Gott und aller Welt bezeügen, dass Sie Ihro nie in den sinn 
werden kommen lassen, einigen Gewissenszwang bey Ihren 
unterthanen einzuführen, noch diejenige, so sich zu der Evan
gelisch-Lutherischen Kirche bekennen, in einige Wege zu krän- 
cken, sondern vielmehr denenselben, gleich Ihren eigenen Glau
bensgenossen, alle Landes Väterliche Gnade, Beförderung, Liebe 
und Schutz zu erweisen, Als decidiren und verordnen Sie hier
mit ernstlich und beständig: Dass die Privat-Beichte, wie sie
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bisher üblich gewesen, vor diejenigen, so sich derselben ge
brauchen wollen, nach wie vor bleiben und gehalten, auch 
darunter nichts geendert werden solle: Nur damit gleichwoll 
die Communicanten recht und beweglich zur erkäntnüss der 
sünde, zur aufrichtigen busse, und zur besserunge des lebens 
angemahnet werden, soll alle Sonnabend umb i  uhr nachmittag 
eine Buss-Sermon in der Kirchen vorm Altar gehalten werden, 
und können nach endigunge desselben die Diaconi gewöhnlicher 
massen in Ihre Beicht-Stühle gehen und Privat-Beichte halten.

Weil es aber wieder Gottes wort, wieder die Christliche 
Liebe, und wieder die Gewissensfreyheit lauffen würde, wan 
man diejenige, so sich einen Gewissens-Scrupel über die Privat- 
Beichte machen, von dem Heyl. Abendmahl deshalb ferner ab
halten wolte, ungeachtet sie sich sonst als gesunde Glieder zu 
der Evangelisch-Lutherischen Kirchen bekennen, solches auch 
mit Ihrem Christlichen wandel bestärcken; Und dann bekant 
ist, dass in unzehlig vielen Evangelisch-Lutherischen Kirchen, 
als nemlich in denen Königreichen Schweden und Dennemarck, 
in vielen ohrten von Ober Deütschland, und in allen Lutheri
schen Kirchen in Holland und daherumb kein Beicht-Stuhl oder 
Privat-Beichte zu finden, der Gottseelige Lutherus auch selber 
die Freyheit zur Privat-Beichte zu gehen, oder nicht, in seinen 
Schrifften öffentlich statuiret hat, wie davon nachzusehen 
Tom: VII. Altenb: fol. io. b. und fol: 12. b. Als wollen und 
verordnen Höchstgedachte Se. Churfürstl. Durchl. hiemit ernst
lich, dass keiner hinfüro aus der Ursache von dem Heyl. Nacht
mahl abgewiesen werden solle, weil er nicht Beicht-Stuhl gan
gen, besondern dass vielmehr dieselbe, wan sie sonst keines 
offenbahren ärgerlichen wandels überführet, gleich denen än
dern, so zum Beicht-Stuhl gangen, admittiret werden sollen. 
Jedoch damit durch diese Concession nicht etwa rohen leüten, 
welche aus anderer uhrsache, und entweder Ihrer Unwissenheit, 
oder bösen lebens willen sich der Privat-Beichte entziehen 
wolten, anlass gegeben werde, das Heyl. Sacrament zu propha- 
niren, sollen alle diejenige, welche sich des Beicht-Stuhls ent
halten, die Woche vor dem Sonntage, da sie das Nachtmahl 
zu nehmen gesonnen, bey einem der Prediger sich erst anmel
den, damit derselbe sein Ambt darunter beobachte. Wie aber 
Se. Churfürstl. Durchl. nicht gemeinet seyn, denen Predigern 
durch abgang des Leicht-Pfenniges von denjenen, so sich des 
Beicht-Stuhls enthalten, etwas von deme, so Ihnen pro Salario
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mit gegeben worden, zu entziehen: So erklähren Sie sich hiemit 
aus sonderbahren gnaden, dass Sie denen jenigen, so Beichte 
sitzen, in denen dreyen Kirchen St. Nicolai, St. Peter und St. 
Mariae, einem jeden 200. thlr. jährlich wegen dieses Abgangs 
zahlen lassen wollen. Und weil Se. Churfürstl. Durchl. diese 
Christlöbliche Decision mit gutem vorbedacht und nach anlei- 
tunge Göttlichen Wortes, auch nach der Observantz, so vieler 
Evangelisch - Lutherischen Königreiche und Landen ergehen 
lassen; So wollen Sie hiermit männiglich verwarnet haben, die
selbe weder auf den Cantzein, noch sonsten bey zusammen- 
künfiten zu sugilliren, weniger sich darwieder zu setzen, und 
fromme Christen darumb, dass sie nicht zur Privat-Beichte ge
wesen, von dem Nachtmahl abzuweisen, und das bey vermei- 
dunge höchster und exemplarischer bestraffunge. Wornach 
sich männiglich zu achten und vor schaden zu hüten hat.

Urkündlich unter * ) . . . .

15. [D. E. J. an L e i b n i z . ]

HochEdler Herr 
Insonders Hochgeneigter Herr Geheimbter Rath

In guttem Vertrawen, dass Mein HochgeEhrter Herr glük- 
lich zu hauss werd angelanget sein, gebe mir die Ehre, dienst
lich zu melden, dass ehegestern Gelegenheit gehabt des Hren 
Geheimbten Rathes v. Fuchs Excell. zu sprechen, und Selbter 
von Meinem HochgeEhrten Herren einen Gruss zu bringen. 
Se Excellence sagten bald, dass Sie an Meinen HochgeEhrten 
Herren für 2. oder 3. Posten ein schreiben in Beandtwortung 
desselben jüngsten abgehen lassen; und wunderten sich, dass 
dessen nicht gedacht worden. Ich andtwordtete, dass vermuth- 
lich Sr Excell. Schreiben Meinen HochgeEhrten Herren werde 
vermisset haben, nach deme Selbter jüngstens nicht in Han
nover, sondern in Wolffenbüttel gewesen und sagte dabey, es 
sei mir zwar lieb, dass solches schreiben abgangen, allermassen 
selbiges von S r Excell. Estime gegen meinen HochgeEhrtisten 
Herren, auch von dero gotseeligem, Eiffer gegen das bewuste 
negotium ein erfrewlich Zeügnüs ablegete: doch sey es mir

*) Die dem Briefe beigegebene Abschrift entbehrt der leicht er
gänzbaren, deshalb hier nicht reconstruirten Schlussworte.
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auch leid, dass es nicht ein wenig differiret worden; aller- 
massen Se Cfl Durchl. vergangenen Montag mit einem beson- 
dern empressement gegen mich temoigniret, wie hoch Sie ver- 
langeten, dass Mein HochgeEhrter Herr bey Ankunfft der Han
noverischen Andtwordt auf ehmahlige Berlinische Schrifft all- 
hier möchte zugegen sein, damit man mit Selbtem coräm 
Handlung pflegen, und dadurch eine grosse Zeit, über welche 
auch in diesem negotio nichts schwerere sein soll, gewinnen 
könne: dass sie auch mit Sr. Excell. hieraus reden, und Selbter 
angeben wollten, Meinen HochgeEhrten Herren im Nahmen 
höchstged Sr Cfl Durchl. zu ersuchen, dass Selbter in diesem 
gottseeligen Wunsch Selbige vergnügen, und dessen Anwesen
heit allhie Uns gönnen wolle etc. etc. Se Excellence fanden diese 
Sr Cfl. Dhl. Gedanken sehr vernufftmässig, fielen denselben 
gäntzlich bey, und sagten, ob zwar Se Cfl Dhl mit Ihnen des
halb noch nicht gesprochen, so wolten Sie doch selbst dieser 
sachen bey Sr Cfl Dhl gedenken, und so dann nochmahlig an 
Meinen HochgeEhrten Herren schreiben. Nur einen Scrupel 
fanden Se Excell: nehmlich weil nach Ankunfft der Beandt- 
wordtung, allem ansehen nach einige Colloqvia hiesiger Theo- 
logorum, mit zuziehung derer in Ffurt an der Oder etc. würden 
gehalten werden müssen, ehe man mit dem ändern Theil wei
terer Handlung pflegen könne; und aber Meines HochgeEhrti- 
sten Herren wichtige affairen vielleicht nicht zu geben dörfften, 
eine gar lange Zeit an diesem Ort zuzubringen, als sey zu be
denken, ob man Meinen HochgeEhrtisten Herren bald bey An
kunfft der Hannoverischen Beandtwordtung, oder aber als denn 
erst wenn man einige mesures diesseits würde genommen ha
ben, und im Stande sein in weitere würkliche Handlung sich 
einzulassen, anhero invitiren sollte. Dahero offtged Se Excell. 
mir befahlen, Meinem HochgeEhrtisten obgedachte Sr Cfl Dhl 
gottseelige urd nützliche Intention zu eröffnen, Selbten zu er
suchen, selbiger (wanns anders einigermassen sich will thun 
lassen) geneigt zu condescendiren, auch die beqvemste Zeit 
hiezu Uns gütigst zu benennen, damit der Hr v. Fuchs in sei
nem schreiben darnach sich richten könne.

Wie ich nun, was mir befohlen worden, hiemit gehorsamst 
vollbringe, auch keinen Zweiffel trage, Mein HochgeEhrtister 
Herr werde nach so vielen Gott-zu-Ehren bereits übernomme
nen fatigven, auch diese noch zu übernehmen belieben, vnd 
durch dessen erwünschte Gegenwart dem gantzen Negotio
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Krafft und Leben geben: so muss auch melden, dass gestern 
aus des Hren FeldMarschalien v. Barfuss Hauss die Nachricht er
halten, wie dass Se Cfl Dhl, im fall (wie man hoffet) heütige 
Post die Ergebung der Stadt Elbing mitbringet, innerhalb 14 ta
gen gewislich mit einer kleinen Sviten nacher Preussen auf
brechen werden, deren die Hoffstadt hernach nach Gelegeheit 
folgen soll. Ist dem so ; so gebe Meines HochgeEhrten Herren 
eigener Prudence und Gottseeligem Eyfer zu bedenken anheim, 
was wohl bey dieser sache zu thun sey: Dörffte ich meine ge
ringfügige Gedanken eröffnen, so hielte wohl davor, dass das 
rathsamste wäre, die Formalität durch des Hr. v. Fuchs Exc. selbst 
anhero invitiret zu werden, diesesmahl nicht zu attendiren, son
dern zur Ehre Gottes, und der Evangelischen Kirchen bestem 
die Anherokunfft (doch die erwartete Andtwordt mitbringende) 
zu beschleünigen; ob wohl Sr Cfl Dhl wohlmeineinende In
tention und brünstiger Wunsch nur durch meine Wenigkeit 
MHHen eröffnet worden. Mein HochgeEhrter Herr geruhe weis
lich zu bedenken wie viel in diesem momento könne verab
säumet werden; Zumahl da von einer gar langen Zeit will ge
redet werden, welche Se Cfl Dhl von hier abwesend sein 
wollen: und wie schlechterdings es nöthig sey, in Gegenwart 
des Hoffes, über diesem negotio, mündlicher Handlung zu pfle
gen. Der Gütige Gott regiere in Gnaden alles zum besten, 
und Förderung des angezielten Endzweckes, segne MHHen an 
Seel und Leib, und verleyhe mir die Gnade, in der that eini- 
germassen bezeügen zu können, wie ich in schuldigem respect 
wahrhafftig sey

Meines HochgeEhrtisten Herrn 
vnd sehr werthen Gönners

Gebeth- und dienstergebenster 
Diener 

D. E. J a b l o n s k j .
Berl. d. 5. Nov. 1698.

P. S. Bey endigung dieses, erhalte die erfrewliche Nach
richt, dass die Stadt Elbing, am verwichenen 1. Nov. auf die 
von Sr Cfl Dhl in Dero Schreiben an den Magistrat beliebete 
vnd versprochene Conditiones sich würklich ergeben habe. 
Dieses wird dienen können, Ms Hren mesures, welche etwa 
genommen werden solten, zu determiniren.



41

i6 .  [K.*) IV. pag. i i .]

Herrn D a n i e l  E r n s t  J a b l o n s k i  Schreiben an den 
Herrn von Leibnitz vom 12. Nov. die Reise des Hofes und des 
Herrn von Fuchs Anfrage, auch eine dem Abt Molano zu über
gebende Müntze betreffend.

(

17. [K. V. p. 13.]
Herrn von L e i b n i z  A n t w o r t  an Herrn Jablonski vom

16. Nov. obige Müntze, ingleichen den aus Berlin erschollenen 
Ruf von Abschaffung der Beicht, und den bei dem Abt Molano 
darüber entstandenen Allarm betreffend.

18. [D. E. J. an  L e i b n i z . ]
(1698 10 Dec.)

HochEdler Herr
Insonders HochgeEhrter Herr Geheimbter Rath, 

sehr werther Gönuer.
Ich würde nicht unterlassen haben, mein jüngstes unter

brochenes schreiben, bey drauff-nechstfolgender Post zu conti- 
nuiren, wenn nicht die Hoffnung mir gemacht hätte, Mein Hoch- 
geEhrtister Herr, würde weiterer schreiben unerwartet seine 
Hocherwünschte anherokunfft zu beschleünigen belieben. Nach 
deme aber an Selbten noch dieses abgehen zu lassen die Ehre 
habe, kan nicht unterlassen meine Vergnügung darob zu be- 
zeügen, dass Mein HochgeEhrter Herr die hiesige Beicht-sache 
nicht allso übel, wie manche sonst gethan, aufgenommen. Und 
würde Selbter diese sache noch weniger apprehhendiren, wann 
die schranken eines kleinen Brieffes zugeben wolten, die acta 
in selbiger sache von anfang an zu entwerffen. Kürtzlich, 
nach dem einige muthwillige, offt beichtende vnd die H. Abso
lution annehmende, aber allemahl zu ihrem Unflat wiederkeh
rende Sünder, dem seel. Hren Schaden einen Scrupel gemacht 
betreffende den Beichtstuhl, lies dieser Mann, welcher ohnstrei-

(1-698.)

*) Mit K. bezeichne ich die in der Einleitung erwähnte Ausgabe 
des Briefwechsels zwischen D. E. Jabl. und Leibniz von Kapp; die lat. 
Ziffer zeigt die laufende Nummer der Briefe, die zweite die Seitenzahl 
jener Sammlung.
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tig mehr fewer als Licht hatte, bis dahin sich treiben, dass er 
den Beichtstuhl durchaus verwarff, vnd selbigen zum wenigsten 
vor seine Persohn, abgeschaffet wissen wollte. Nach dem er 
nun viele Zuhörer und Lehrlinge hatte, die ihme anhiengen, 
flössete er auch diesen seine Meinung ein, allso dass wie er 
sich Scrupel machte, Beichte zu sitzen: so diese, zur Beichte 
zu gehen; unterm praetext, es sey ein Päbstlicher Zwang etc.. 
In dem die Gemüther also disponiret waren, ward Hr Schade 
wegen seines Traktats vnd eigenmächtiglich abgeschafften Beicht
stuhls vor S r Cfl Dhl verklagt; vnd da desfalls eine Commission 
angesetzet worden, intervenirte ein Theil der Gemeine, mit 
bitte ihnen die Beicht-freyheit, nach dem Beyspiel anderer Ge
meinen zu vergönnen: von welchen sich doch damahls die prin- 
cipalesten abgesondert, ob sie wohl vorhin ein Supplicatum an 
Se Cfl Dhl in besagter sache bereits unterzeichnet weil sie an 
Hrn Schadens violence abschew hatten, und nicht wolten an
gesehen sein, theil daran zu haben. Dennoch haben sothane 
vornehme Leüte, durch sich und andere es dahin gebracht, 
dass Se Cfl Dhl ein Decisum, wie es am tag, in der sache er
gehen lassen lassen. Doch das sey dahingestellet. Zu unserm 
Zweck ist genug, anzumerken, dass dieses gantze W erk denen 
Consiliis Irenicis durchaus keinen Eintrag thun soll; dieweil es 
eine sache, welche pure unter denen Evangelisch-Lutherischen 
ist gehandelt worden, und an welcher die Reformirten den ge
ringsten theil nicht gehabt: ausser dass Se Cfl Dhl und Dero 
Räthe, nach Dero eqvanimität die hefftige animositäten, welche 
in visceribus Ecclesiae Evangelicae Lutheranae sich hervorzu- 
thun begonten (und davon, wenn man der Proselytopojiae so 
gar ergeben wäre, man leichtlich unsrer seyten hätte profitiren 
können) weislich gedämpfet, und ein solch temperament gefun
den, dadurch beyde theile können beruhiget werden. Meines 
theils versichere Meinen HochgeEhrten Herren, dass nie dem 
Beichtstuhl, (ob wohl dem Beichtpfennig) bin feind gewesen, 
vnd dass, dafern bey künfftiger Union der Evangelischen Kirchen 
man gutfinden solte, den Beichtstuhl auf solche weise wie er 
in Strasburg ist in unsre Kirchen zu introduciren, ich im aller
geringsten dazu nicht hinderlich, sondern nach vermögen för
derlich sein werde.

Betreffend Meines HochgeEhrten Herren wohlgemeintes 
Tentamen Conciliationis etc., davon werde mir die Ehre Vorbehal
ten, mit Selbtem mündlich zu sprechen. Denn nach dem nicht
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nur sonst der allgemeine Ruff ist, dass die Preüssische Reise 
fördersamst fortgehen werde : sondernjauch der Herr von Fuchs 
am verwichen en Dienstag mich versichert, dass Se Cfl Dhl 
darauff warteten, dass der Weichselstrohm befriere, damit Sie 
selbigen ohngehindert passiren können; so werde mir nun die 
Hoffnung machen, dass Mein HochgeEhrter Herr das Gott 
allso-wohl gefällige, vnd so glüklich angefangene Werk, in die
sem wichtigen momento nicht stecken lassen werde: dabey 
auch zu bedenken, dass die letzten tage vor der abreise ge- 
meyniglich allso embarrassiret zu sein pflegen, dass die Herr
schafft sowohl als die Ministri zu dergleichen hochwichtigen Ge
schafften nicht gar wohl sich appliciren können. In empfhelung 
in Götl. trewe Obhut, verharre

Meines HochgeEhrtisten Herren Geheimbt. Rathes
Gebeth- und dienstergebenster Diener 

D. E. J a b l o n s k j .
Berl d. io. Dec. 98.

Am Rande:
Zu dem Churfl Deciso haben viel beygetragen einige 

Strasburgische Familien, welche allhier sich gesetzet, vnd aber 
als der beicht ihres ortes unkündig, selbige allhie erst lernen 
müssen: davon einige in sothaner beicht stecken blieben, vnd 
mit sonderer confusion aus dem beichtstuhl gangen.

19. [ L e i b n i z  an D. E. J.]

Copia Schreibens nach Berlin an Hn 
HofPrediger Jablonskj den 15 Decemb. 1698.

HochEhrwürdiger, Hochgelahrter und insonders 
Hochg Hr.

Dass ich ein paar posten ehe ich geantwortet vorbey- 
streichen lassen, ist geschehen, weil ich mit der bewusten Ex
pedition noch nicht zur Richtigkeit kommen können. Numehr 
aber ist die Sach so weit kommen, dass nicht allein die Ant
wort so viel als im Stande, sondern ich auch permission hoffe 
selbst zu kommen, und künfftige Woche wils gott in Berlin 
zu seyn.

Mit dem Hrn abt Molano habe von dem Churf deciso in 
puncto des Beichtstuhls sonderlich aus MHHn letzten ausführlich 
gesprochen; und erkennet derselbe Churfl Durchl gndste Vor
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sorge, grosse prudenz und moderation in dem sie sich in den 
terminis zu halten guth gefunden, dadurch verhoffentlich die 
besorgte Veranlassung einiger rechtmässigen qverelen der Evan
gelischen wird verhütet werden können. Er wündschet sehr 
dass man in pcto Adia<pororum so viel müglich an sich halte, 
umb der Hauptsach durch dergleichen Nebenwerk nicht zu 
praejudiciren.

W as solche Hauptsach betrifft haben wir die loca vestra- 
rum Confessionum et Calvini sonderlich, Darin eine realis et 
substantialis perceptio corporis et Sangvinis Domini aufs kräff- 
tigste und beständigste getrieben und behauptet wird, mit fleiss 
erwogen, finden darinn sehr grosse satisfaction und wünschen 
nur, dass die Herrn Reformirten mit diesen ihren declarationi- 
bus et confessionibus majorum et principium Theologorum 
einig sein, und mit einem Worth, mehr Bucero et Calvino, als 
Zwinglio folgen mögen; so ist die Sach bey verständigen haupt
sächlich gethan, und die praesentia realis in effectu gestanden. 
Weil Calvinus keine andere als dimensionalem geleugnet, und 
weil er von keiner ändern berichtet gewesen, daher gegen prae- 
sentiam realem indefiniti gesprochen. Er sagt in einem seiner 
Briefe, wie ich dann seine Epistolas in Tomo operum ultimo 
extantes mit fleiss durchgangen, und darinn viel guthes zu die
ser Sach gefunden, Si servus Dei Lutherus viveret, würde er 
an seiner, Calvini, erclarung (pro reali et substantiali commu
nion e) ein gross Vergnügen haben. Ich durffte nicht weniger 
sagen, si princeps ille Theologus vester viveret, würde er sich 
freuen zu vernehmen, dass wir ein mehrers nicht, als er zu
lassen können, jemahls verlanget seposita tan tum communione 
indignorum.

Wegen des Codicis Hebraici werde gelegenheit haben bey 
meiner Durchreise zu Helmstadt mit Hn professor von der 
Hart welcher mein guther Freund, wie es damit bewand zu 
vernehmen. Da dann bericht zu erstatten nicht ermanglen werde.

Nur ist beygefallen, ob nicht rathsam sey, dass Hr D. 
Strimesius etwa gegen ende kunfftiger Woche von Franckfurt 
an der Oder nach Berlin zu kommen veranlasset würde. Denn 
wenn solche Veranlassung vor meiner ankunfft geschieht, macht 
sie destoweniger auffmerken. ich habe auss dieses berühmten 
Theologi letzt herausgegebenen Philosophico qvodam scripto 
ersehen, dass er circa notionem Corporis mit den Cartesianis 
explicationibus nicht vergnüget, mithin desto ehe sich zu einer
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zulänglichen erclärung circa S. coenam wird beqvemen können. 
Und wird das Exempel eines solchen Mannes nicht wenig die
nen. Wo mit schliesse und Meinen Hochg. Hn Hof Prediger 
bald in erwünschten Wohlstand anzutreffen hoffe und verlange. 
Bey des Hrn von Fuchs Excellenz bitte ein respectueux com
pliment Meinetwegen abzulegen und zu melden dass bald die 
Reverenz zu machen hoffe. Der ich verbleibe etc. etc.

P. S. Den Zweck meiner abreise nach Berlin werden 
hier die wenigsten wissen. Und werde demnach zu Berlin mit 
möglicher Circumspection evitiren, dass man solchen in publico 
nicht erfahre. Es kann mehr schaden als nuzen. Und ist aller 
eclat annoch bedenklich; habe es umb bessern Concerts willen 
melden sollen. Der praetext meiner Reise ist, dass ich langst 
gewündschet Churf. Durchl zu Berlin unterthanigst aufzuwarten, 
und es jezo thue weil besorge sie derfften sobald aus Preüssen 
nicht wiederkommen etc.

20. [D. E. J. an L e i b n i z . ]
(1698. 21. Dec.)

HochEdler Herr
Insonders HochzuEhrender Herr Heheimbter Rath, 

Werthister Gönner:
In deme desselben werthister Persohn mit verlangen an 

diesem Ort erwarte, kommt mir von einem derer vornehmsten 
Theologen dieser Länder, Evangelischen Theiles, ohnverhofft 
ein schreiben zu, darinn der Verfasser, mit welchem sonst ei
nige Bekandtschafft nie aber correspondentz gehabt, nach einem 
pathetischen Eingang, wie sein Gewissen ihn dringe, die lang 
in seinem Hertzen verborgen gehaltene Friedens-Gedanken aufs 
Papier zu schütten, und mit mir darüber zu conferiren, seine Be
gierde zur Friedenshandlung, zwar nur ins gemein, bezeüget, 
und dass dieses schreiben dahin allein gemeinet sey mich zu 
sondiren, ob über sothanem argumento mit ihme mich einlassen 
wolte. Es scheinet dieser Theologus habe etwas von einigen 
obhandenen consiliis Irenicis gehöret, wisse aber die eigentliche 
Umbstände nicht. Er spricht, ihm sey nicht unbekandt, dass 
Hr D. Calixtus nebst einigen Politicis dergleichen Vorhaben, 
befürchte aber, dass Hr D. Calixtus wenig Success in seinen 
anschlägen haben werde; wünsche vielmehr dass die beyde 
newlich nacher Helmstädt vocirte Theologi, Hr D. Fabricius,
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vnd Hr D. Schmidt, (von welchem er urtheile dass sie ins ge
mein in der Liebe zum Frieden mit Hn D. Calixto einstimmig 
seyn, aber in modo agendi gar unterschieden) dazu gezogen wür
den etc. etc. Ich habe darauff nur in generalibus geandtwordtet, 
dass mir gleichfalls bekandt, dass unter einigen Durchlauchti
gen Häuptern etwa Consilia Irenica gepflogen würden; die aber 
noch nicht an Theologos kommen wären; vnd wann sie an 
selbige kommen solten, hielte ich dafür, dass man des Hren 
D. Calixti wegen seines beschwerlichen Alters und anderer 
Umbständen mit dieser Last wohl verschonen würde. Weil 
aber übrigens, gedachter Theologus (dessen Nahmen annoch 
verschweige, weil er solches ausdrücklich stipuliret) gleichsam 
Speciminis loco, wohin seine Gedanken gehen möchten, mir 
etliche gedruckte Bogen zugeschicket, darüber meine Gedanken 
selbigem zu eröfnen, vnd mich deücht, dass das jenige so von 
ihm angeführet wird, wohl werth, dass man ihme in der furcht 
Gottes weiter nachdenke; Als habe mich verbunden geachtet, 
Meinem HochgeEhrten Herrn selbige Bogen hiebey gehorsamst 
zu communiciren: vnd wird, wann es gefällig, der Anfang im 
lesen von dem 29sten Capitel, pag. 377. gemacht werden kön
nen. Der grosse Gott, der Gott des Friedes, erwecke mehr 
und mehr friedfertige Gemüther in seiner Kirche, vnd segne 
derselben wohlgemeinte Bemühungen.

In dessen gnädige Obhut ich auch MHHn trewlichst em- 
pfhelende, in schuldigstem respect verharre

Meines HochgeEhrtisten Herren Geheimbten 
Rathes, vnd werthen Gönners

Gebeth- vnd dienstergebenster 
Diener 

D. E. J  a b l о n s к j.
Berl. d. 21. Dec. 98.

21. [K. VI. p. 18]
Anno 1699.

Herrn J a b l o n s k i  Schreiben an den Herrn von Leibniz 
von isten Jenner, hauptsächlich die Meinung der Reformirten 
von der Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im heil. 
Abendmahl, wie auch dessen Reise nach Gross-Pohlen, um 
die Bischöfliche Würde anzunehmen, betreffend.
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22. [D. E. J. an Leibniz.]

HochEdler Herr
Insonders HochgeEhrter Herr Geheimbter Rath, 

sehr werther Gönner 
Ob zwar nicht gemeinet war, mit mehr brieffen Selbten 

zu importuniren, sondern vielmehr der angenehmen Gegenwart 
abzuwarten, kan doch nicht umbhin Meinem HochgeEhrtisten 
Herren part zu geben von dem sehr-werthen Newjahrs-present, 
damit Ihro Churfl Durchl Unsere gdste Fraw, da ehegestern 
die Gnade hatte, Selbter das Newejahr untertgst zu wünschen, 
meine Wenigkeit gdst regaliret haben. Sie sagten, Sie erwar
teten einen lieben Gast, und hätten gut-gefunden Selbten bey 
mir ein-zu-logiren. Ich gebe Meinem HochgeEhrtisten Herren 
zu bedenken, welch grosse frewde dieser gdste Vortrag, welcher 
mit meinem ehmaligen Wunsch, so vollkommentlich überein- 
traff, in mir erwecket. Ich nähme dieses gdste Erbieten, als 
eine der grösesten Gnaden, welche Churfl Durchl mir erzeigen 
konten mit untertgstem Dank an: und gleich wie nicht hoffen 
will, dass Mein HochgeEhrtister Herr, das jenige Geschenk, so 
Churfl Durchl mir zugedacht, mir ungütig vorenthalten werde, 
also habe ein geringes Zimmer und Bette bereitet, einen so vor
nehmen, werthen, vnd recht erwünschten Gast, wo nicht nach 
würden, doch nach vermögen entreteniren. Gott lasse Meines 
HochgeEhrtisten Herren Ankunfft im Vergnügen geschehen vnd 
mit vielem Segen begleitet sein. In derer erfrewlichen Erwar
tung, mit gehorsamsten Empfhel meiner gehorsamsten Dienste, 
verharre

HochEdler Herr 
Meines HochgeErtisten Gönners 

Nehme mir die Künheit, ehmals ange
regtes negotium wegen des von der —
Hardtischen Codicis Biblici, Meinem 
HochgeEhrtisten Herrn nochmahls 
dienstl. zu recommendiren.

Gebeth- und dienstergebenster 
Diener 

D. E. J a b l o n s k j .
Berlin d. 3. Jan. 1699.

23. [K. VII. p. 27.]
Des Herrn v o n  L e i b n i z  A n t w o r t  an Herrn Jabion- 

ski vom 8ten Jenner 1699. darinnen er sonderlich dessen Zwei-

3. Jan. 1699.
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fei von der Gegenwärtigkeit des Leibes Christi im heiligen 
Abendmahl beantwortet. Nebst seinem Postscripto.

24. [D. E. an L e i b n i z . ]
28. Jen. 1699.

HochEdler Herr,
Insonders HochgeEhrter Herr Geheimbter Rath 

Geneigter Gönner 
Desselben geEhrtes jüngstes hatte mich recht mit frewden 

überschüttet, da selbiges nicht allein desselben erwünschte Ge
genwart, sondern auch mir das gluk einen so werthen Gast in 
meinem armen Häüschen zu sehen, zu verheissen schien. Und 
da die [die] werthiste Ankunfft nicht so bald wie ich gehoffet, 
erfolgete, schrieb ich die Ursach der damahligen Abwesenheit 
S r Cfl Durchleuchtigkeit zu. Da aber der Hoff längstens rever- 
tiret, vnd die verhoffte geEhrete Gegenwart annoch tardiret, 
gestehe, dass darüber in schwermüthigkeit verfalle. Hätte wohl 
eher schreiben wollen, nur Meines Hochwerthen Gönners ge
ehrtes jüngstes schien mir dergleichen zu verbieten, vnd mich 
zur baldigst-anscheinenden mündlichen conferentz zu verweisen. 
Lasse inzwischen doch diese Zeilen gehorsamst abgehen, nicht 
allein dienstlich zu vermelden, dass der Hoff fest resolviret 
bleibet nacher Preüssen zu gehen, so bald der Weichselstrohm 
es leiden will, wie dann die Anstaldten zur Reise unter Hand 
verfertiget werden; und dass auch meine Wenigkeit den Montag 
nach Qvinqvagesimae von hinnen nach Pohlen gehet, umb dem 
dortigen Synodo, so auf den Montag nach Invocavit (d. 27. Febr.) 
angesetzet ist, beyzuwohnen: sondern dabey auch zu ver
sichern, (1) dass Meines Hochgeehrten Herrn Tentamen von 
Hrn D. Spener, sonderlich in articulo tertio überdie massen 
wohl, et cum applausu aufgenommen worden, da ich bey be
sonderer Gelegenheit (davon mündlich ein mehrers, und die 
hauptsächlich zu unserm zweck Vorschub thut) veranlasset wor
den, Ihme selbiges sub rosa, und nomine Autoris suppresso zu 
communiciren. ■ Er hat auch newlich die Freyheit begehret, so- 
thanes tentamen an die beyde fürtreffliche» Theologos, Hrn
S. Breithaupt in Halle, vnd H. D. Bilefelden in Darmstadt com
municiren zu mögen: so ich Ihme nicht wegern wollen, vnd 
verhoffe, dass Meinem HochgeEhrten Herren solches nicht zu 
wieder sein, w erde: (2) dass in articulo 310 mich also zu er
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klären, vnd Meinem HochgeEhrten Herren solche Satisfaction 
zu geben verhoffe, dass Selbter hoffentlich mit mir wird zu
frieden sein, vnd auch die gantze Reformirte Kirche mit mir 
einzustimmen sich nicht entbrechen wird. Aber umb weit- 
leüffigkeit zu vermeiden, und den kürzesten W eg zu nehmen, 
werde meine Gedanken nicht so sehr Meines HochgeEhrten 
Herren jüngstem schreiben, als vielmehr desselben Tentamini 
folgen lassen: oder nur in thesi die Reformirte Sententz von 
dem Hochwürdigen Sacrament, in gewissen Sätzen abfassen, 
welche eine veram et substantialem Praesentiam corporis Christi 
in S. Coena klärlich darstellen sollen.

Ich empfhele Meinen HochgeEhrtisten Herren in Götl. 
Gnädige Obhut, vnd in schuldigem respect verharre 

Meines HochgeEhrtisten Gönners
Gebeth- und dienstergebenster 

Diener 
D. E. J a b l o n s k j .

Berlin d. 28. Jan. 1699.

25. [K. VIII. p. 43.]

Herrn J a b l o n s k i  Schreiben vom ß-ten Juni an  d en  
H e r r n  v o n  L e i b n i t z  seine Wiederkunft aus Pohlen, des 
Herrn von Spanheim Vorhaben den Herrn von Leibniz an des 
Herrn von Pufendorfs Stelle nach Berlin zu ziehen, des Herrn 
von Fuchs und Herrn Jablonski eigene Hindernisse, in dem 
Vereinigungs-Werck, D. Sterkens und Sculteti friedliche Contro- 
vers, Bentleys Streit wegen der Briefe Phalaridis, die Doutes 
de Bernier und Leibnitzens Reise nach Berlin mit der Chur
fürstin zu Hannover betreffend. Nebst einem Postscripto, darin
nen er Sebastian Pezold recommendiret..

26. [K. IX. p. 48.]

E b e n  d e s s e l b e n  B r i e f  an den Herrn von Leibnitz 
vom i. Ju lii Bernier Abrege, des Herrn von Fuchs Versprechen, 
die bewuste Schrift denen committirten Theologis auszu
antworten, ingleichen des Herrn D. Speners Versprechen sei
nem Judicio über das Tentamen die letzte Hand anzulegen, 
das Beicht-Wesen zu Berlin, Jablonski Urtheil von Bentleys
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Schrifft wider Boyle, und des Abts Fabricii Amoenitatibus und 
dessen friedfertigen Gemüth betreffend.

27. [K. X. p. 51.]
H e r r n  v o n  L e i b n i t z  Antwort auf voriges Schreiben 

vom 20. August die Doutes de Bernier, imgleichen die Schwie
rigkeiten bei der Vereinigung und die hierbei nöthige Geheim
haltung etc. betreffend.

28. [K. XI. p. 55.]
H e r r n  J a b l o n s k i  A n t w o r t  vom 19. Septemb. auf 

voriges Schreiben, das Unions-Werck, dessen Hindernisse, und 
anderweite in Gross-Britannien und der Schweitz anscheinende 
Hoffnung, D. Speners abzufassendes Bedencken, des Herrn von 
Leibnitz vorgewesene Beförderung nach Berlin, der Churfürstin 
zu Brandenburg Verlangen, den Herrn von Leibnitz in Berlin 
zu sehen, das daselbst zu bauende Observatorium, und einen 
unpunctirten Codicem der Hebräischen Bibel, dergleichen die 
Juden in China haben sollen, betreffend.

29. [K. XII. p. 65.]
E x t r a c t  d e s  L e i b n i t z i s c h e n  A n t w o r t - S c h r e i -  

b e n an Herrn Jablonski, vom 19/29 Octob. 169*?. die Juden in 
China, das in Berlin aufzurichtende Observatorium, des Herrn 
von Spanheim Notas in Julianum und Cyrillum contra Julianum, 
ingleichen die Pandectas Brandenburgicas betreffend.

30. [K. XIII. p. 68.]
Des H e r r n  v o n  L e i b n i t z  Schreiben vom Octo

ber 1699 an Herrn Jablonski, die Schwierigkeiten bei der Ver
einigung, die hier und dar anscheinende Hoffnung, Molani Be
denken, Speners Bedachtsamkeit, des Herrn von Fuchs Be
zeigen etc. betreffend.

31. [K. XIV. p. 74.]
H e r r n  J a b l o n s k i  Schreiben an den Herrn von Leibnitz 

vom 8. Nov. die Vereinigung, besonders aber Herrn Speners
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Reflexiones über das Tentamen Irenicum, Sculteti Streit mit 
Sterki, die Bemühung der Politicorum in der Schweitz, an 
dem Englischen Hof, und eine wegen dieser Vereinigung an
zustellende Conferentz betreffend.

32. [K. XV. p. 79.]

E b e n  d e s s e l b e n  S c h r e i b e n  ohne dato an den 
Herrn von Leibnitz, die Vereinigung, und besonders die auf 
Befehl des Herrn von Fuchs gehaltene Conferentz, und deren 
resultat, imgleichen eine neue auf das Früh-Jahr zu haltende 
Conferentz, und was vor Theologi dazu zu ziehen, imgleichen 
wie der Herr von Leibnitz in die Handlungen in Engelland in- 
fluiren, und die Sächsischen Höfe und Theologos praepariren 
soll, betreffend.

33. [K. XVI. p. 82.]

Des H e r r n  v o n  L e i b n i t z A n t w o r t  vom 28. Nov. auf 
beide Jablonskische Schreiben vom 8. Nov. etc. Sculteti Schrift 
wider Pictet, Speners Reflexiones, Leibnizens Continuationem 
Tentaminis, seinen Brief wegen der Epistolae Sterckii, sein 
Bedenken wegen vorhabender Convocation, und den darunter 
zu besorgenden Schaden, und wie solcher zu verhüten, im
gleichen sein Urtheil von den vorgeschlagenen Theologis etc. 
betreffend.

34. [K. XVII. p. 91.]

H e r r n j a b l o n s k i  S c h r e i b e n  vom i j . Decemb. die 
Epistolam Sterckii, Speners, ingleichen des Probsts Lütkens 
Meynung vom heiligen Abendmahl, Leibnitzens Bedenken von 
der Conferentz,, und Herrn D. Götzens in Halberstadt Be- 
dencken betreffend.

25. [K. x v in .  p. 95.]

Copey eines Schreibens Herrn L. J o h a n n  M e l c h i o r  
G ö t z e n s ,  Past. Prim. zu St. Martini in Halberstadt und Scho- 
larchen, an  H e r r n  J a b l o n s k i  vom 18 . November; die Mög-
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lichkeit und Nothwendigkeit der Vereinigung, wozu D. Bergii 
und D. Calixti Vorschläge schon zulänglich wären, imgleichen 
die Halberstädtischen Pietisten, ferner die Sächsischen Theolo
gos, welche in ihrem Eifer sehr nachgäben, betreffend.

36. [K. XIX. p. 99.]
Eines U n g e n a n n t e n  Evangelischen A n m e r c k u n g e n  

bei Ueberlesung der von Herrn Jablonski ihm communicirten 
kurtzen Vorstellung de unione Protestantium.

37. [K. XX. p. 109.]
(Anno 1700.)

Herrn J a b l o n s k i  S c h r e i b e n  an den Herrn von 
Leibnitz vom iß. Jenner 1700. Molani Bedencken von der Verei
nigung, und die Berlinische redliche Absicht, die Zusammen
kunft der Theologorum, die ehemalige Hannoverische Abrede 
der Reformirten Zeloten in der Marek Eyfer, die Jablonskische 
Bewandniss der Kirchen-Friedens-Handlung und weitere An
schläge, wie die Vereinigung in der Schweitz, Hessen, Engel
land und Holland, auch in Sachsen zu befördern, so wohl auch 
Hrn. Jablonski Schreiben an Hrn. D. Maier in Hamburg be
treffend.

38. [K. XXI. p. 116.]
E b e n  d e s s e l b e n  B e w a n d n i s s  d e r  K i r c h e n -  

F r i e d e n s - H a n d l u n g  im Monath Jenner i j o o  aufgesetzet.

39. [K. XXI. p. 125.]
E b e n  d e s s e l b e n  B r i e f  an Hr n.  D. J o h .  F r i e d 

r i c h  M a i e r n  in Hamburg in Jenner 1700 abgelassen, darin
nen er desselben Vorrede zu denen in 4 Briefen enthaltenen 
Seufzern der aus Frankreich geflüchteten Reformirten nach der 
Lutherischen Religions-Vereinigung, ingleichen dessen Beför
derung der in Hamburg gesammleten milden Beysteuer rühmet, 
und weil D. Maier in erstbesagter Schrift der Reformirten 
Kirche Hoffnung des Friedens gegeben, auch des Churfürstens 
von Brandenburg Durchl. eine Vereinigung wünschen, auch



53

gerne sehen, dass ihre Theologi mit den Evangelischen darüber 
correspondiren, auch der Herr von Fuchs sich interponiret, 
besonders aber Churfürstliche Durchl. mit specialer Gnade der 
Lutherischen Kirche und ihren Gliedern zugethan ist etc. so bittet 
er sich dessen Correspondenz und Theologische Gedancken, 
den Kirchen-Frieden betreffend aus.

40. [K. XXIII. p. 130.]
H e r r n , P a u l  v o n  F u c h s  Schreiben an  H e r r n  J a b 

l o n s k i  im Monath Jenner, 1700, dessen Schreiben an D. Maier 
und Schrift von itziger Bewandniss des Kirchen-Friedens be
treffend.

41. [K. XX IV . p. 131.]
Des Hr n .  v o n  L e i b n i t z  Antwort vom 23. Jenner auf 

obiges Jablonskische Schreiben vom 13. eben desselben Mo- 
naths, die Conferentz, das Schreiben an den Hrn. Doct. Maier, 
die Schwierigkeiten de praedestinatione, und wie der*Hr. von 
Leibnitz dieselben sich zu heben getraue, dessen Reise nach 
Sachsen, unter was vor Bedingung davon gesprochen worden, 
ingleichen Jablonski Bericht etc. betreffend.

42. [D. E. J. an  Ma y e r . ]
B e r l i n ,  d. 6. Febr. 1700.

Gnade und Friede,
Von Gott und unserm Herren Jesu Christo.

HochEhrwürdiger, HochEdler, Hochgelahrter 
Insonders HochgeEhrter Herr Doctor und Ober-Kirchen-Rath, 

Hochwerther Gönner.
Nach dem Ew HochEhrwürden höchst angeneme antwordt, 

welche den oelzweig eines erwünschten Friedens im mund 
führende, ein glückliches und der Evangelischen Kirchen ge- 
gesegnetes Seuilum ankündiget, erhalten; habe nicht unterlas
sen können, meiner daher geschöpften inniglichen Freude, zu 
erst des Herren von Fuchs Excellence, und durch Selbte auch 
Se Churfl Durchl unsern gnädigsten Herren, theilhaftig zu 
machen. Wie hohes vergnügen Sie beyde daraus geschöpfet,
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geruhen EwHoEWürden aus hochged. Excellence eigenhändiger 
Beylage ohnbeschwerd zu ersehen: welche Ich billich annehme, 
als einen gnädigen ruff der Göttlichen Providentz an EvHEWür- 
den so wohl als mich selbst, diese geheiligte friedfertige Cor
respondence fortzusetzen: ob es etwa dem Gott des friedes 
gefallen wolte, auch unseres beyderseitigen Dienstes sich zu ge
brauchen, die Brüche seines zerschelleten Sions in etwas zu 
heilen: und trage an EwHEWürden Zuneigung zu diesem Gott 
seeligem Werck so viel weniger Zweiffel, nach dem Dero wehr- 
tes zu schreiben mir deshalb kräfftige Versicherung gegeben.

Ehe man aber weiter gehe, wünschte Ich vorhero EwHEwür
den Gottseeliges und unpartheyisches Urtheil über diese Haupt
frage zu vernehmen: O b d i e R e f o r m i r t e n  v o n  d e n e n  
E v a n g e l i s c h - L u t h e r i s c h e n  in f u n d a m e n t o  a b g e 
h e n ,  u n d  s o l c h e  i r t h ü m m e r  h e g e n ,  d i e  v e r d a m -  
1 i с h s e у  e n ? Es ist genugsam bekandt, wie dass von einigen 
Ihrer Lehrer diese frage affirmative, von ändern negative de- 
cidiret werde; weil aber die gantze ratio tractandi consilia ire- 
nica schlechterdings davon dependiret, wie man in diesem 
Punckt gesinnt sey: angesehen man aus ändern Principiis, und 
auf andere maas mit dem Bejahenden, auf andere mit dem 
Verneinenden handeln müste; als werden EwHEWürden, durch 
geneigte Eröffnung Dero Christlichen gedanken über obange
regter Frage, den rechten Grundstein zu unseren ferneren, Gott 
gebe gesegneten, Correspondence legen können.

Darff ich so kühn seyn, und zum voraus etwas gutes 
ominiren, so vermeine in EHEWürden hoch-gepriesener V o r 
r e d e  ü b e r  d i e I V B r i e f f e  einigen grund gefunden zu ha
ben, zu glauben, dass Selbige auff die gelindere seite incliniren. 
Denn weil EwHEWürden mit dem seel. Danhawero so brün
stig wünschen, d a s s  G o t t  d u r c h  s e i n e  H e r t z  b e w e 
g e n d e  K r a f f t ,  d i e j e n i g e ,  d i e  a u s  d e r  R ö m i s c h e n  
B a b e l  mi t  e i n a n d e r  v o r z e i t e n  a u s g e g a n g e n ,  w i e -  
d e r u m b  mi t  e i n a n d e r  v e r s ö h n e n  u n d  b e f r i e d i g e n  
w o l l e :  ja  auch mit ihm hoffen, d a s s  G o t t  zu e r w ü n s c h 
t e r  F r i e d e s  - S t i f f t u n g  n o c h  w o h l  e i n e  g u t t e  
s t u n d e  b e s c h e r e n  m ö c h t e ,  u n d  w o l l e n  S i e  mi t  
ä n d e r n  v o r  s i c h  n i c h t  g ä n t z l i c h  a u s h o f f e n  etc. so 
scheinet es, dass EwHEWürden, nebst ändern Gelahrten und 
moderaten Männern ihrer Parthey, dafür halten, dass beyde 
Parten in einer möglichkeit stehen, v e r s ö h n e t  und b e f r i e -

i
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d i g e t  zu werden; und dass die Trennung nicht zu sehr durch 
internas Causas (verdammliche irthümmer des einen getrenne- 
ten theils) als vielmehr durch externas (Verbitterung der ge- 
müther etc.) unterhalten werde; und dass, so diese nur durch 
zeit und andere mittel gehoben würden, jene auch wohl hin 
fallen solte: welches ein Poln. Theologus also gegeben: Posset 
conciliari doctrina, si possent conciliari Doctores. Denn sonst 
könte EwHEWürden Gebeth, nicht so wohl seyn, dass Gott 
die Evangelische Kirchen v e r s ö h n e n  u n d  b e f r i e d i g e n ;  
als vielmehr, dass Er d a s  i r r e n d e  T h e i l  b e k e h r e n ,  u n d  
a u f f  d e n  W e g  d e r  S e e l i g k e i t  l e i t e n  w o l l e :  und 
dero H o f f n u n g  wäre nicht so wohl eine F r i e d e n s -  
S t i f f t u n g  zwischen der Lutherischen und Reformirten Kir
chen ; als vielmehr der einen B e k e h r u n g  zu der ändern.

Damit aber EwHEWürden in Dero liebreichem Urtheil 
sich desto mehr befestigen, wolte wünschen, dass Selbte ge
ruhen möchten, die Ihnen ohne dem genugsam bekandte drey 
Confessiones, als Churfürst Joh. Sigismunds, die Leipziger Li- 
qvidation anni 1631, und die Thornische Profession anni 1645, 
(welche, nebst der August. Conf. unsere Märckische Symbo
lische Bücher sind, auff* welche allein wir gewiesen werden, 
und daraus allein, vermöge Churfl. Edicten, unsere Lehr soll 
beurtheilet werden) bey dieser sonderbahren Gelegenheit noch 
einmahl mit fleiss durch zugehen, und die Reformirte Lehre, 
so wie sie darinn vorgestellet wird, zu betrachten. Ich weis, 
Ihre Gestaldt wird so heslich nicht seyn, wie sie sonst pflegt 
abgemahlet zu werden.

Sind die Confessiones nicht bei der Hand, werde auf ersten 
winck exemplaria davon zu schicken; und inzwischen haben 
Sie hier, HochEhrwürdiger Hr, derselben kurtzen Begriff, in 
dieser meinen kurtzen Bekändtnüs, die vor Gott, und Ihnen thue:

Ich glaube an den dreyeinigen Gott, der vollkommen ge
recht, vollkommen heylig, weyse, allmächtig ist, kein 
Ursacher der Sünden.

Ich glaube an Jesum Christ, der ein Heyland ist aller 
Menschen, sonderlich aber der Gläubigen; und von 
dessen Blutigem verdienst niemand ausgeschlossen ist, 
als der durch Unglauben sich selbst ausschliesst.

Ich gründe meinen Glauben allein auf Gottes geoffenbah- 
retes Wort, und stärcke ihn durch das Heil. Abend
mahl, in welchem nebst Brodt und Wein, den Wahren
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Leib und Blut Christi, wiewohl nicht leiblicher weise 
empfange.

Bey dieser Bekändtnüs hoffe Ich am Ende meines Lebens 
das Ende meines Glaubens, der Seelen Seeligkeit da
von zutragen. Und (es beurtheile mich gleich Mensch
liches Gericht wie es will) dahin zu kommen, wo ich 
Lutherum, und alle rechtschaffene fromme Lutherische 
Christen anzutreffen verhoffe.

HochEhrwürdiger Herr. Sollen wir dort im Vaterland 
eins seyn, E y ! last uns doch eins werden, weil wir noch auff 
dem wege seyn: so wird unser leben vergnügter, und unser 
Absterben tröstlicher werden. Nun, der Gott des Friedens 
heilige uns sämptlich gantz und gar, damit unsere Bemühungen 
zu seiner Ehre und seiner Kirchen Wohlfarth gerichtet seyen : 
in dessen Gnädigen Schirm Ich ErHEWürden treulichst em
pfehlend, bey wiederholeter Bezeügung der besonderen schul
digen estime Dero Herrlichen Talente verharre 

ErHochEhrwürden
treuergebenster Diener 

D. E. J a b l o n s k i .

P. S. Dass Hr D. Breithaupt in Halle, das von EHEWür- 
den angezogenes Distichon gemacht, ist mehr als zu wahr. 
Ich stutzte bey erster Lesung desselben, erinnerte mich doch 
dergleichen mehr gesehen zu haben. Als z. e. Sneiderus in 
Orat. Funebr. über Joh. Gerhardum (welche seiner Patrologiae 
edit. 2. angehenget ist) redet unter ändern also : S a l v e  T h e o -  
l o g o r u m  P r i n c e p s !  S a l v e  v i c t o r  i n v i d i a e !  . . . E f -  
f u n d e  Т е  S a l v a t o r i s  T u i  p l e n u s  i n s v a v i s s i m o s  
e j u s  a m p l e x u s .  . . V a l e  f e l i c i s s i m e  G e r h a r d e ,  et  
s i  q v i d  p r e c e s  n o s t r a e  p o s s u n t ,  D e u m  r o g a ,  ut  
T u i  s i m i l e m  a f f l i c t i s s i m a  E c c l e s i a  e x c i t e t  D o c 
t o r  e m etc. dass obgedachter Autor nicht weiter gehen wollen, 
darinn hat desselben hiebey gehendes Programma mich her
nach bestärcket, welches Er zu seiner Exculpation auffgesetzet, 
und da er selbiges distichon mit einer Apostrophe Poeticä ent
schuldiget. Ob nun wohl dieses auch so weit zulänglich zu 
sein scheinet, dass Selbigen heterodoxiae und Collusionis Pa- 
pismi schuldig, nicht wohl halten kan, davon auch seine Insti- 
tutiones Ihn lossprechen, hätte Er doch besser gethan, derglei
chen periculose dicta, zumahl in dem stand, darinn Er ist, un



57

terwegen zu lassen. Meine auch, dass Er künfftig hin vorsich
tiger werde handeln. Das E w i g e  E v a n g e l i u m  ist oppro
brium Ecclesiae Evangelicae. Ich wüste nicht, dass sich je 
mand dazu bekennet. Man will hier, dass ein Weib davon 
Autor sey: ist dem so, utinam mulier tacuisset in Ecclesia!

. 43. [K. X X V . p. 136.]
Des Hrn vo n  L e i b n i t z  S c h r e i b e n  an Hr n.  J a b l o n 

s k i  im Monath Febr. aufgesetzt, seine und des Abts Molani 
Meynung von der anzustellenden Conferentz, den Schaden der 
Evangelischen aus dem ehemahligen Casselischen Colloquio be
treffend, ingleichen wie den Herr von Leibnitz der Berlinischen 
Conferentz, nach des Hrn. Abts Meinung, beywohnen sollte, 
dieser auch dazu nicht abgeneigt zu seyn, jedoch auch schadlos 
gehalten zu werden, nicht undeutlich mercken lässt.

44. [K. XX V I. p. 139].
E b e n  d e s s e l b e n  S c h r e i b e n  an Hr n.  J a b l o n s k i  

vom 12. Mertz, die Berlinische Replic auf die unvorgreiflichen 
Gedancken, die unterbrochene Conferentz, seinen Einfall von 
Calendern, und die dadurch wieder ins Gedächtniss gebrachte 
Aufrichtung einer Churfürstl. Societät der Wissenschaften, deren 
Einrichtung, extension, observatorium, ingleichen wie er auch 
hierbey mehr auf Ehre und Ruhm, als auf Privat-Angelegenhei
ten, die Confessioriem Polonicam, Hrn. D. Maiers Unterricht von 
der Vereinigung, und Hrn. D. Breithaupts Versehen betreffend. 
Nebst dem Breithauptischen Carmine selbst.

45. [K. XXVII. p. 150.J
Herrn M o r i t z  v o n  W e d e l  S c h r e i b e n  an Herrn 

D. E. Jablonski aus Oranienburg, den 79. Mertz an ihn abge
lassen, darinnen er berichtet, dass Ihro Churfürstl. Durchl. zu 
Brandenburg eine Academie der Wissenschaften, und ein Ob
servatorium .in Berlin aufzurichten den Schluss gefasset haben.

46. [K. XXVIII, p. 151.]
Herrn J a b l o n s k i  Schreiben an den Herrn von Leibnitz, 

vom 20. Mertz, sein Projeckt wegen der Societät und Obser-
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vatorii und dessen guten Ausgang, unerwartet dem Leibnitzi
schen Judicio, ingleichen das Projeckt selbsten betreffend.

47. [K. X X IX . p. 153.]
E b e n  d e s s e l b e n  S c h r e i b e n  vom 23. Mertz, die 

Einrichtung der Societät betreffend, und wie Churfürstliche 
Durchl. auch verlangten, dass man auf die Cultur der Teut- 
schen Sprache bei dieser Fundation gedencken möchte. Hierauf 
ladet er auf Churfürstl. Befehl den Herrn von Leibnitz nach 
Berlin ein, ertheilt Nachricht vom Observatorio, und bittet, der 
Churfürstin zu hinterbringen, dass dieses Dessein, so auf ihr 
gnädigstes Gutbefinden und Befehl angefangen worden, nun- 
mehro in so weit ausgeführet sei.

48. [K. X X X . p. 157.]
Des H e r r n  v o n  L e i b n i t z A n t w o r t a n  Herrn Jablon- 

ski vom 26. Mertz das Jablonskische Project, und seine Erin
nerungen bei demselben, sowohl auch sein eigenes Project, 
ferner den fundum Societatis, Scuteti und Picteti Irenische 
Schriften und seine Theodicaeam betreffend.

49. [K. X X X I. p. 168.]
Des H e r r n  v o n  L e i b n i t z  G e d a n c k e n  von Aufrich

tung einer Societatis scientiarum et artium, deren Umfang und 
Nutzen, die Personen, so dazu gezogen werden sollen, inglei
chen die Einkünfte davon betreffend.

50. [K. XXXII. p. 179.]
E b e n  d e s s e l b e n  S c h r e i b e n  an Herrn Jablonski 

vom 31. Mertz, sein doppeltes Project und den Nutzen aus der 
Cultur der Teutschen Sprache, ingleichen des Herrn Abts 
Schmidts Consilium de resumendis Centuriis Magdeburgensibus, 
und deren Einrichtung, ferner seine Chronologiam Imperatorum 
et Paparum, und seine Muthmassung von der Papissa Johanna 
betreffend.
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51. [К. XXXIII, p. 184.]
H e r r n  J a b l o n s k i  S c h r e i b e n  an den Herrn von 

Leibnitz vom 6. April die Leibnitzische Bedenken von der Ein
richtung der Societät, und wie solche Churfürstliche Durchl. 
gnädigst aufgenommen, mit dem Entwurf zu eilen befohlen, 
und sich declariret haben, Protector der Societät selbst zu sein, 
ingleichen Herrn Jablonski Gedancken von des Abts Schmidts 
Verbesserung der Magdeburgischen Centurien betreffend.

52. [K. X X X IV . p. 188.]
E b e n  d e s s e l b e n  S c h r e i b e n  vom 21. April die Ein

richtung der Reise des Herrn von Leibnitz nach Berlin, Herrn 
Kirchen und Observatorium betreffend.

53. [K. X X X V . p. 189.]
D e s H e r r n  v o n  L e i b n i t z  a n d e r w e i t e  G e d a n k e n  

von guter Einrichtung der Berlinischen Societät der Wissen 
schäften, darinnen er die Frantzösische und Englische Societät. 
ingleichen die Academia del Cimento zu Florentz beurtheilet, 
den Nutzen realer Wissenschaften, der Mathematick und Physick, 
und die dahingehörigen Künste, auch aus was vor Mitgliedern 
diese Societät bestehen, und wie dieselbe zur Ehre Gottes und 
Fortpflantzung des reinen Ewangelii in der Tartarey und China, 
bei Gelegenheit des Agt-Steinhandels, gebraucht werden könnte 
anführet. Aus seinem eigenhändigen und den 25. Mai 1700 da- 
tirten Entwurf.

54. [K. X X X V I. p. 198.].
H e r r n  J a b l o n s k i  S c h r e i b e n  vom 20. Jun. seine- 

Reise nach Pohlen, den Autorem des Tractats von Verbesse
rung der' Calender, dessen Person, Schrifften und Charackter 
betreifend, ingleichen wie ihn Herzog Rudolph August zu 
Braunschweig zu sich beordert.

55. [K. XXXV II, p. 202.]
Des H errn  v o n  L e i b n i t z  Schreiben an einen von Adel 

am Berlinischen Hof, als er ihm die General-Instruction der
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Societät der Wissenschaften zugeschicket. Aus seinem eigen
händigen Aufsatz.

56. [K. XXXVIII. p. 203.]
E b e n  d e s s e l b e n  S c h r e i b e n  vom 2. August, des 

Herrn Fetizons Considerations, und Herrn Papens in Berlin 
Anmerkungen über die kurtze Vorstellung betreffend. Nebst 
des Herrn von Leibnitz darzu geschriebenen kurtzen Anmer
kung über Fetizons Schrift.

57. [K. X X X IX . p. 204.]
Hr n.  v o n  L e i b n i t z  S c h r e i b e n  an Hrn. Jablonski 

vom 30. Aug. Herzog Anton Ulrichs Beifall wegen Auszierung 
der Teutschen Sprache, Grauens Vorschlag, wie man Teutsch 
lehren soll, Leibnitzens Aufsatz von der Teutschen Sprache, 
den jungen Hrn. Spener, und seine auf Reisen gesammelten 
Curiositäten, einige zu der Societät vorgeschlagene Mitglieder, 
formulam receptionis, Calixti Irenisches Buch, und das durch 
den Grafen von Dohna zu treibende Negotium Irenicum, und 
seinen beschwerlichen Fluss, auch vorhabende Reise ins Töp- 
litzer Bad betreffend.

58. [K. X L. p. 209.]
H e r r n  v o n  B r a u n s  S c h r e i b e n  aus Hannover den

6. Septemb. i j o o  an den Herrn von Leibnitz abgelassen, darin
nen er ihn äuf Befehl der Churfürstin von Hannover einladet, 
in ihrer Suite mit in das Aakner Bad zu gehen. Er versichert, 
dass er seiner Churfürstin und der Churfürstin von Branden
burg ein grosses Vergnügen machen würde, wenn er diese 
Reise mit thäte.

59. [D. E. J. an  L e i b n i z . ]
(17. Sept. 1700.)

HochEdelgebohrner Herr,
Insonders hochgeneigter Gönner 

Eine Reyse vnd eine Unpäsligkeit haben verursachet, 
dass meine schuldigste AufFwartung 3 Posten habe verschieben
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müssen. In deme aber nun die Feder ergreiffe, werde gleich
wohl nicht gar viel, die Societät betreffend, melden; weil sol" 
ches andere vor mir werden gethan vnd gemeldet haben, 
dass der Societät Siegel die nechste woche werde fertig seyn: 
dass der Secretarius acht tage nach Michaelis sich dahier ein
finden w erde: dass sodann unsre Conventus ihren Anfang neh
men werden: dass das erste in denselben seyn werde die 
Denomination derer membrorum honorariorum, ein- und aus
heimischen: dass man eine formulam literarum receptionis als- 
denn aufsetzen, solche aber zuvor MHren gehorsamst^ com- 
municiren werde; (allermassen ich par avance umb geneigte 
communication eines solchen Diplomatis Societatis Anglicanae 
et Gallicanae, copialiter dienstl. bitte, damit man daraus einiges 
Licht vnd Anleitung nehme); dieses vnd dergleichen werden 
die anderen Herren berichtet haben; ich setze nur eines hintzu 
welches recht curiös, denen'hiesigen Herren aber sämptlich un- 
bekandt, ob wohl es hier gebohren, vnd mir aus Pohlen com- 
municiret worden; nehmlich dass schon Frid. Wilhelm ein 
dessein formiret gehabt eine dergleichen Societatem aufzurich
ten, wiewohl die damahlige Verfassung von der Unsrigen gar 
sehr unterschieden, doch leüchtet in der Alten, eine besondere 
Grösse vnd Hoheit des Gemüths des Fundatoris herfür. Hr. 
Rabener ist in dem jahr fundandae illius Universitatis Bran- 
denbg. 1667. hier in Berlin vielfältig gewesen, vnd weiss den
noch nichts davon. Mein correspondent aber hat aus einem 
gedruckten Original meine copiam abschreiben lassen: ich will 
im Archivo nachsehen vnd vielleicht noch ein vnd anderes 
hiezu gehöriges daselbst finden. Es kan auch dienen Unsern 
Gdstn Herren zu ermuntern, seiner Societät nachdrücklichere 
Proben seiner hohen Gnade zu erweisen.

Dass Mein hochgeEhrter Herr so glüklich gewesen, vnd 
so viel vornehme Glieder zu unsrer Societät zugeworben, er
kennet dieselbe mit schuldigstem Dank. Wir wollen unsres- 
orths auch nicht feyren.

Der Hr. Graff v. Dhona ist vor einlauffung Meines Hoch
geEhrten Herrn Schreibens verreiset gewesen: ich habe das
selbe aber mit meinem Brieff begleitet, hochged. Hrn Graffen 
nachgeschicket.

Beklage dass Mein HochgeEhrtister Hr einige Ungelegen
heit an dero Leibe empfinden, Wünsche von hertzen Gutte 
Besserung, und dass das ToplicerBad, wenn es ja  gebraucht
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werden soll, gutten Effect thun möge. Wenn bey dieser Ge
legenheit in Sachsen etwas in Irenicis könte gethan werden, 
wäre wohl gut. Ich habe hier in der Mark das W erk ange
fangen: Gott segne es; vnd wird es ein andermahl materie 
geben davon zu schreiben. Mein HochgeEhrtister Herr ge
dachte wohl die bewuste Papiere mir hie zu lassen; da ich 
aber selbige wolte abfordern lassen, war MhGEHr Allbereit 
verreiset, vnd von den Papieren wolte niemand wissen. Im 
fall Mein HochgeEhrter Herr dieselbe hie gelassen, wünschte 
davon informiret zu werden, damit wüste, wo ihrer habhaft 
werden könte. Hauptsächlich aber würde Mein Werthister 
Herr vnd Gönner sich umb das publicum meritirt machen 
durch baldige Förderung der verabredeten Gemeinen Confes
sion, welche mit schmertzen erwarten werde.

Das Bedenken von der deütschen Sprache hatte ich in 
Pohlen verlehnet: ist aber nun bey der hand, vnd kan auf be- 
fehl allemahl übersandt werden. Mit Hr. Prof. Graw haben 
wir gutte Hoffnung zu reussiren, dass ihme eine zulängliche 
Besoldung von Sr Cfl Dhl solle beygeleget werden, ohne dass 
Er der Societät oneri sey.

Wenn der Hr Wagner der Societät die Ehre geben wolte, 
Selbige auf einigerley weise zu compelliren, würde sothane 
Ehre vornehmlich auf Meinen HochgeEhtHerrn selbst, als das 
Haupt redundiren, vnd würden wir auch ohne dem diese Ehre 
MHHen schuldig seyn : stellen diesfalls alles in MsHHen gütiges 
Gutfinden.

Schliesslich empfhele Meinen HochgeEhrtisten Herren in 
Götl. Gnädige Obhut, vnd bey Versicherung meiner aufrichti
gen Devotion, verharre

Meines Hochgeneigten Gönners
Gebeth vnd dienstergebenster 

Diener 
D. E. J a b l o n s k j .

B e r l i n  d. 17. Sept. 1700.

60. [K. XLI. p. 211.]
Herr J oh .  T h e o d o r i  J a b l o n s k i  Schreiben an den 

Herrn v o n  L e i b n i t z  am iß. Now. ijoo abgelassen, darinnen 
er meldet, dass er in Berlin angelangt, um die ihm aufgetra
gene Stelle bei der Societät der Wissenschafften anzutreten.
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6i*). [ L e i b n i z  an D. E. J a b  lo ns ki.]
B erlin  31. D ecem ber 1700 

Hochwürdiger und Hochgelahrter 
Insonders Hochgeehrter Hr und fürnehmer Gönner.

Ich habe nicht bis in das andere seculum welches mor
gen angehet, meine Schuldigkeit verspahren wollen, 'sondern 
wündsche zu dem Neuen jahr und Neuen seculo alles selbst 
erwünschte Wohlergehen, und Vergnügen Bey vollkommener 
Gesundheit. Dass mein Hochg Hr ein grosses theil an dem 
neuangehenden seculo haben und darin viel guthes stifften 
möge. Das Teplitzer Baad hat mir sehr guth gethan, und den 
fluss dissipiret, als ich aber darauf einen tour ins Reich ge
than, umb einiger Untersuchungen willen bin ich gefährlich be
fallen und habe mich still halten müssen, bis zu völliger resti
tution, habe aber nicht gern davon nachricht geben wollen 
weil es allerhand Veränderungen machen können. Ich bin nun 
Gott Lob so wohl, als ich je gewesen, ohngeacht ich meine 
Rückreise auff der Post gethan und die nacht zu Hülffe ge
nommen auch mich der ExtraPost bedienet, zu welchen ende 
ich mir einen eigenen Post Stuhl machen lassen, so bedeckt, 
und ich bey allen relais von einer PostCaleche auf die andere 
geschwind habe lassen sezen, so mir sehr guth gethan.

Wegen unsrer Societät schreibe ausführlich an Hr Hoff- 
rath Couneau. Zweifele immer ob nicht MHHr HoffPrediger 
mit in Preussen gangen, ja ich wünsche es fast, so wohl wegen 
ander uhrsachen als vor das beste der Societät zu vigiliren. 
Ich halte es für Rathsam das man wo es noch nicht geschehen 
diplomata receptionis ausfertige vor Hn Vignole Ministre fran- 
gois zu Brandenburg so gewiss ein mann von ungemein(em) 
merite an Hrn D. Fabritium und Hrn abt schmidt zu Helmstadt, 
an Hrn probst Müller zu Magdeb. an Hrn d. Gerard Meyer 
Berühmten Theologum und pastorem zu Bremen so vortrefl. 
labores thut circa antiqvitates lingvae Germanicae; an Hrn D. 
Hofman zu Halle und an Hrn Bernoulli Prof. zu Groingen; 
welche alle gegen mich Bezeiget, dass es ihnen Lieb sein werde. 
Diese beyden letzten haben zwar admirable entdeckungen die 
meines ermessens ehistens Churfl. Durchl. zu zu schicken 
Neml. Hr. D. Hofmann hat 2 liqvores welche wenn sie zu sam-

*) Copie mit Correcturen von Leibnizens Hand.



64

men kommen sich in instand entzünden und Hr. Bernoulli hat 
einen neuen phosphorum durabilem entdecket, welcher allem 
ansehn nach sich nicht consumiert wie der Brandianus den 
Kunckel vor den seinigen ausgegeben und der eine flamme 
gibt, welches aber der Bernoullianus nicht thut. Ich werde 
seinentwegen der Societät die composition zu schicken.

Mir ist Leid dass man nicht die BucherTax expediren 
lassen. Es dienet zur nachricht dass ich erfahren wie sie Be
reits in Keyserl. Erblanden und bey ChurBayern eingeführet, 
also Zweifels ohne mit der Zeit auch bey ihnen wurde und 
zwar zu Behuff der ordinari intraden eingeführet worden sein, 
aber per praeventionem societatis rei literariae et librariae con- 
secriret wird. Bitte also ohne Bedencken die Expedition müg- 
lichst zu befodern damit der Effect schon vor Ostern da seye. 
Die Societät hat es wohl von nöthen es wäre bey meiner an- 
wesenheit eine ausgemachte sach, und wäre erfolget wen ich 
etwa 14 tage dagewesen. Man lasse sich durch die Besorg
nuss nicht abschrecken, sind einige böse dispositiones bey Hof, 
so haben wir solche schöne realitaten dass wir solche wen 
wir wolten in einem moment übern Hauffen werffen können; 
also auch invidia procerum nicht zu besorgen wir können seyn 
an dessus de ces choses, wen wir uns nicht selbst negligiren 
qui se fait brebis, le loup le mange. Hätte demnach wundschen 
mögen, dass man meinem wenigen rath nicht nur halb gefolget 
hätte. Man wird vielleicht verspuhret haben dass nach meiner 
abwesenheit, auch mich betreffend eine Kaltsinnigkeit sich er
zeiget. Bitte deswegen umb sincere nachricht, aber ich achte 
es deswegen nicht, weil wie gedacht wir solche sachen haben 
dass wir die Leute zu estime zwingen können, und sie von 
Nachteiligen] impressionibus desabusiren.

Die ganze Histori von der universitate Brandenburgica 
Gentium Scientiarum et Artium ist mir Bekand habe vor alters 
die getruckte Schedam gesehen Und habe vielleicht eine ab- 
schrifft unter meine charteqven. Hr Bengt Skytte weiland 
Senator Regni Sveciae der aber durante minoritate defuncti 
regis exilirt worden undt herumb gezogen hatte sie proponirt, 
und bey den hochstseel. Churf. goustiren machen. Er hat mir 
ehemahlen zu Franckfurth am Meyn selbst davon gesprochen^] 
der Hr Skytte hatte grosse reisen gethan und viel gearbeitet 
circa origines lingvarum. Er ist hernach wieder in Schweden 
kommen, aber nicht wieder restituiret worden, ich weiss nicht
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wie es komt, dass mir nicht eingefallen von der Sache zu 
reden.

Dass das Theologicum Scriptum mitgenommen ist aus 
Versehen geschehen, ich will es wieder zu schicken, an das 
proiect eines Scripti communis werde mich auch ehisten machen. 
Hat Hr Graff von Dona nichts gethan oder geantwortet? wie 
geht es mit Hrn Graw? wen in einer residentz wie Berlin 
eingeführet werden kondte dass allerhand Nuzliches in teutsch 
dociret würde, wäre es nicht böse aber wie es Hr Graw vor
hatte Hess sichs nicht thun. ich habe ein schreiben von Dero 
Hrn Bruder erhalten und Beantwortet auch zweifele nicht dass 
er viel gutes contribuiren werde. Noch eins muss ich melden, 
man sagt Hr. Ursinus soll Erzbischoff werden. Das ist ganz 
guth, ich wolte aber rathen, dass er von solchen Bischoffen, 
(daran es den protestirenden nicht mangelt) ordinirt wurde, 
gegen deren lineam ordinationis die pontificii selbst nichts zu 
sagen hatten, und davon sie gestehen müssen ordinatos esse si 
non licite saltern valide, ich weis nicht anders als dass MHHr. 
selbst Episcopalem gradum sane sublimem semper in Ecclesia 
habitum erlanget, und also mit noch 2 ändern Bischoffen die 
fructionem ordinationis ad normam Ecclesiae ab antiqva recep- 
tam verrichten könne. Hatte bald vergessen zu sagen, dass 
die Engl. Societät keine diplomata Receptionis aussgebe, der 
Französischen aber ihres so sie mir geschickt haben sie ge
sehen, doch will Copiam davon schicken, an Hrn. Hofrat Caneau*) 
welcher wie hoffe in Berlin blieben.

62. [J. F  a b r i с i u s a n d i e S  о с i e t ä t.]
(Concept.)

Regiae scientiarum Societatis 
Perillustri et excellentissimo 

Praesidi 
atque inclytis Membris 

Joh. Fabricius 
S. P.

Postqvam eo me honore et favore complexi estis, ut in 
societatem vestram sponte atque ultro immerentem me coopta- 
retis, saepe cogitavi de monumento debitae gratitudinis, quod

*) (Sie) für Cuneau.
5
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Vobis erigerem: nihil enim pietatis convenientius esse videtur, 
quam erga fautores et benefactores gratum se exhibere: Nunc 
itaque, quum Systema isthoc controversiarum, Deo favente, in pu- 
blicam exit lucem, intermittere non possum, quin illud celeberrimis 
Nominibus vestris dedicem atque inscribam; non modo non in- 
gratus, ut dixi, esse videar. sed et quia vos, pro summa erudi- 
ditione et pia moderatione vestra, quoque judicii vestri vi et 
acumine, omnium optime de contends illius judicare valetis. 
Agite ergo, Fautores aestimatissimi, vocate sub ex amen, si 
placet, praesentem librum, planeque Vobis persuadete, me operae 
pretium sat magnum laturum, si Vobis (at quantis viris!) non displi- 
cuerit. Deus vos servet incolumes et florentes, in scientiarum 
optimarumque artium grande commodum et augmentum. Ita 
valete. Helmstadi in academia Julia,

63-
[С о n с e p t*).]

Den Graffen von Königs Eck.
von Donau — Schloss.

Den Dähnischen Abgesandten Friedrichstr. Victor.
schwedisch — auf dem Werder.

D Hrn Land Drost von Busch.
D Rau Graffen.
Hr BackMeisters Bruder, bey der Fr. Probst Schraderin auft 

Neuen-Markt in dem Witwen Hausse.
Mr. des Vignoles.
— de la Not.
— l’Enfant Friedr. Hr. Rath Hartman.
— [Chau]vin. im Frnz Collegio am Stralawschen Thor.

Der Hr von Fuchss in der Spandawischen Gasse.
— Schmettaw. im Posthauss.

Nach zu fragen wegen Hrn Gener Feldfmarsch.] . . Fleming. 
Der Herr Ferdinando.
Der Herr Spener. auf S. Nicolai Kirchhoff.
Hr. von Test. . .
Churfürstl. Bibliothec.
Die Zeitung . . .
Dn Herrn Gualphoffshi in der Cöllner Strasse hinter S. Peter.

— Bergheim in der Spand.

*) (A usser den io  letzten Z eilen  mit B leistift geschrieben) v o n  
L e i b n i z  H a n d .
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Dn Hrn von Schwerin am Möl^enmafkt in Berlin.
Dn Hrn Krug, auf dem Werder.

— Albinus in der Spand. unweit Hrn v. Fuchs.
Dn Hn Cammerrath zu besuchen.
Hr Parisius Hrn M Rödern gegenüber.
Hr Stoschius hinter der Niel Kircheü in d heil Geist Strasse.
— Cramer.

D Hrn von Bilau OberstallMeister in d S  Georg Strasse.
D Hrn Hofmarschall Wenssen in den Stralauischen strasse.
D Hrn von Besser aufm werder.

— Probst Müller, bey Hrn Parisio.
Den Graff von Witgenstein.
Dn Graff von Solms.
Dn Hoff Meister bey Printz Albreoht so zuvor bey der Chur

fürstin Ober StallM gewesen.
Dn Ober Ingenieur Beye.
Kertzen. Camisohl. Strümpfe. Peruque.
Dn Herren von Osten.
-----------Polschwin.

Die Hamburger Zeitungen.
Mr. du Hamei.
— Dobrezenski:

A n n o  1 7 0 1.
64. [K. XLVI. p. 234.]

Herrn D a n i e l  E r n s t  J a b l o n s k i  Schreiben vom 
/f. Jenner die Societät, das Calender-Werck, das Observato
orium, das Siegel der Societät, die angegebene Bücher-Taxe, 
Herrn Grau, des Bischoffs Ursini und Doct. Sandens Kleidung 
bei der Preussischen Krönung, des Königs von Engelland 
Neigung zur Union, und eine in dem Vereinigungs-Werk 
meinschafftliche abzufassende Schrifft, ingleichen Herrn Debus 
und Schlosser in der Pfalz betreffend.

65. [K. XLVII. p. 241.]
Des Herrn v o n  L e i b n i t z  U r s a c h e n ,  so die Protesti- 

rende in Teutschland, und sonderlich Königl. Majestät in 
Preussen, bewegen möchten, die uralte Hierarchiäm Ecclesiae 
wieder einzuführen;

5*
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66. [К. XLVIII, p. 252.]
Herrn D a n i e l  E r n s t  J a b l o n s k i  Schreiben vom 

i j .  Febr. Herrn Acoluths Aufnahme in die Societät, dessen 
Alcoranum Polyglottum und Inventum Aegyptiacum und des 
Herrn von Spanheim Urtheil davon, ingleichen M. Walthers 
aus Königsberg gesuchte Reception und die verschobene Bücher- 
Taxe betreffend.

67. [K. X LIX  p. 255.]
E b e n  d e s s e l b e n  S c h r e i b e n  vom /. Mertz, Herrn 

Römers Brief, D. Jägwitz Suchen wegen Composition des 
Bernoullischen Phosphori, dessen Menstruum universale und 
des von Helmont MSS. Cabbalistica betreffend, nebst einigen 
Anmerkuugen des Herrn von Leibnitz über diesen Brief, darin
nen er von D. Jägwitzen Universali Urtheilet, auch angiebt, 
wie und wozu er die vitrariam poussiren soll, ferner Herrn 
Acoluths Inventum Aegyptiacum, ingleichen den von Helmont 
und den Auctorem der Wiederlegung des Mosis Germani be- 
urtheilet.

68. [K. L. p. 260.]
E b e n  d e s s e l b e n  Schreiben an  d en  H e r r n  v o n  

L e i b n i t z  darinnen er ihn im Nahmen der Königin von 
Preussen ersucht, seine Reise nach Berlin zu beschleunigen, dahin 
er im Nahmen der Societät schon eingeladen war. Ohne Dato.

69. [K. LI. p. 261.]
E b e n  d e s s e l b e n  vom 16. April, D. Jägwitzens verfer

tigte Gläser, Leibnitzens Reise nach Berlin und der Königin in 
Preussen Verlangen, ihn bald zu sehen, ferner Herrn Jablonski 
Absehen mit der ins Lateinische übersetzten Abhandlung des 
Burnetischen Tracktats, ingleichen das Negotium Irenicum, und 
4 davon handelnde Lateinische Briefe betreffend.

70. [K. LIV. p. 276.]
H e r r n  H e i n r i c h  L u d o l f f  B e n t h e m s ,  Superinten

denten zu Bardewick, Schreiben an d en  H e r r n  v o n  L e i b -
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n i t z  vom 6. April, die Nachfolge des Hauses Hannower auf 
dem Englischen Throne, des Bischofl Burnets Erklährung der 
39 Artickel und einen daraus zu fertigenden Auszug, ingleichen 
seinen Englischen Kirchen-Staat betreffend.

71. [K. LV. p. 280.]

Des Hrn.  v o n  L e i b n i t z  Antwort an den Hrn.  
В ent  hem vom 14. Mai, des Bischoff Burnets erwehntes 
Buch, Jablonski Übersetzung des Articuls de praedestinatione, 
und Leibnitzens Anmerkungen darüber, ingleichen die Decreta 
Synodi Dordracenae, und mit was vor einer Bedingung man 
sich darüber nicht zu beschwehren Ursache hätte, betreffend.

72—73. [K. LVII LVIH. p. 287.]
Herrn J o h a n n  T h  e o d o r i  J a b l o n s k i  zwei Schreiben 

vom i j .  und 20. Jenner i j o i  die Societät, ihr Observatorium, 
Kalender-Privilegium etc. betreffend.

74. [K. LIX. p. 289.]

Des H e r r n  v o n  L e i b n i t z  A n t w o r t  vom 31. Jenner 
auf obigen Brief des Herrn Secretarii Jablonski, die Societät, 
und einige aufzunehmende Mitglieder etc. betreffend.

75—76. [K. LX  LXI. p. 290.]

Herrn J o h a n n  T h e o d .  J a b l o n s k i  z w e i  S c h r e i 
b e n  vom /. Mertz, die Societät betreffend.

77. [K. LXII. p. 296.]
E b e n  d e s s e l b e n  S c h r e i b e n  vom Mertz, die 

Societät, und das sub © befindliche Verzeichniss der aufzu
nehmenden Mitglieder betreffend mit etlichen Leibnitzischen 
Anmerkungen.
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78. [К- LXIII. p. 299.]
Herrn v o n  L e i b n i t z  A n t w o r t  an Herrn J a b l o n s k i  

vom 18. Mertz das Diploma receptionis, und allerhand Vor
schläge zu Calendern betreffend.

79. [K. LXIV. p. 301.]

F o r m u l a r  de s  v o n  H e r r n  J a b l o n s k i  a u f g e 
s e t z t e n  und von der Societät gut geheissenen, von dem 
Herrn von Leibnitz aber in einigen Stücken geänderten D i p 1 o- 
m a t i s  r e c e p t i o n i s ,  nebst dessen Urtheil von einigen vor
geschlagenen Mitgliedern.

80-85. [K. LXV—LXX. p.]

E b e n  d e s s e l b e n  s e c h s  S c h r e i b e n  vom 22. Mertz, 
5., 16., jo. April, jo. Jul. und 6. Aug. die Berlinische Societät, 
nach deren Zustand die Königin gefraget, die Diplomata recep
tionis, die Calender, D. Jägwitz Brenn-Gläser, Prof. Sturms 
Beruf nach Franckfurth etc. betreffende.

86. [D. E. J a b l o n s k i  an Le i bni z . ]
18. Junii 170 1.

HochEdelgebohrner,
Insonders HochgeEhrter Herr Geheimbter Regierungs- 

vnd Justitzien-Raht, fürnehmer Gönner
Weil die sachen, welche MmHEHren vorzutragen habe, 

sich besser mündlich als schriftlich abthun lassen, man auch 
dessen geEhrter Gegenwart dieses Ortes vermuthend war, 
habe die Feder zeithero gesparet; welche doch nun, da des
selben Ankunfft länger scheinet ausgesetzet zu seyn, ergreiffen 
muss, umb ein vnd anders zu berichten.

Den Hrn. D. Hoffmann von Halle habe bey Sr Excellence 
dem Hrn v. Fuchs nicht allein introduciret, sondern auch des
selben nützliche Arbeit in denen Observationibus Meteorolo- 
gicis Selbter dergestalt angepriesen, dass Sie versprochen 
haben, der Societät behülfflich zu seyn, damit. auff denen 
Konigl Universitäten dergleichen Observationes fortgesetzet 
werden. Es ist aber bey der Societät gut befunden worden,
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vorhero sich selbst zu formiren, ehe dergleichen ausserhalb 
unternommen werde. Wie weit es nun mit solcher formirung 
kommen sey, wird wohl der Hr Hoffrath Chuno, oder mein 
Bruder umbständlich berichtet ЬаЬеш Die Diplomata sind alle 
fertig, zum wenigsten vor die .anwesende Membra, und war 
man willens die Eröffnung der Societät auf den Königl. nechst- 
künfftigen Geburts-tag zu thun, damit Sie an dem tag, an 
welchem sie vorigen jahres empfangen worden, nun auch ge- 
bohren würde. Weil aber bey solcher ersten Eröffnung wir 
MsHGEHren Gegenwart sonderlich wünschen, als ist solcher 
Actus nach den Hundstagen hinaus gesetzet worden. Übrigens 
wird es nöthig seyn, nicht allein in jedem derer 3 haupt-depar- 
tementen der Societät einen Decanum, sondern auch bey der 
Societät selbst einen Vice-Praesidem zu haben, welcher absente 
Praeside der Societät activität unterhalten möge. Hr D. Hoff
mann wird wohl berichtet haben, wie wenige Neigung Hr 
Albinus zur Societät verspüren lassen. Man wird Ihm kein 
Diploma zuschicken, bis zu erst mit Ihm geredet worden, und 
man versichert sey, dass ers annehmen wolle. Hr Hoffraht 
Krug hingegen will gern ein Geselschaffter mit seyn, und ver
spricht allen Beystand.

Vor die übersandte 2 Epistolas rusticas, danke dienstl. 
Es ist nicht ohn, dass sie ziemlich seicht sind, und nicht biss 
auf den Grund der sache gehen; jedoch sind sie proportionirt 
dem Grösesten theil der Leüte beyder Evangelischen Kirchen, 
und dahero meine ich, dass sie ihren nutzen wohl haben können. 
Es ist endlich gleich viel, ob der Menschen Praejudicia durch 
Petrum oder Petri Schatten geheilet werden.

Was es mit dei Hessen-Casselischen Abstellung einiger 
Feyertage für bewandnüss habe, weiss ich nicht, habe auch 
von solchem Werk gantz keine Kundschafft, als so weit die 
Nachricht aus MsHren Geh. Rahts vnd des Hren Abtes HWürd 
Schreiben nehme. Habe. nacher Cassel umb communication 
solches Edictes und cujus instinctu es ausgegangen etc. ge
schrieben; so bald mehreres licht bekomme, werde meine we
nige Gedanken davon ohnvorgreifllich eröffnen. Des Hrn Abtes 
HWürden urtheilen gar recht, dass solche lites per violentiam 
sich nicht terminiren lassen, und wäre mir sehr leid, wann 
Vnserseits billiche Ursache wäre gegeben worden sich zu be
klagen. Zum wenigsten höret man davon nicht in denen Lan
den der Brandenbg. vnd Preuss. Herrschafft. Ich habe vor etwa
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4 wochen die Gnade einer Audientz bey I. K. M. gehabt, da 
Selbte sonderlich contestiret, wie Sie das negotium Irenicum 
sich wolten angelegen seyn lassen, Ich habe jedoch nicht vor
tragen wollen, dass man von des Königs wegen, dem der die 
Commission übernehmen würde, eine Bestallung machte, weil 
es das ansehen gewonnen hätte, ob meinete ich mich selbst, da 
ich für einen ändern spreche: welcher verdacht so er auf mich 
fiele, mich zu allen fernem Diensten in diesem Werk untüchtig 
machen würde. Ich lasse die gantze sache bis MsHrn got gebe 
glükl Ankunfft ruhen, vnd verharre

Meines HochgeEhrtisten Herren Geheimbten Rahtes
Zu Gebeth- und Diensten ergebenster 

Diener 
D. E. J a b l o n s k j .

D. 18. Junij. 1701.

87. [Von Leibnizens Hand steht auf dem vorgehenden Briefe
bemerkt]

[Bl. 56a*) oben:] resp.
[Bl. 56b:] Meine Gedancken sind nicht gewesen, dass die 

Observationes Medicae Epidemiae wegen der Societät zu trei
ben sondern wegen ihrer Mtt und des publici, ohne der Socie
tät nahmen dazu zu gebrauchen, damit es die Herren Hof und 
LeibMedici nicht für einnn Eingriff halten mochten, welches 
nicht undeutlich verstehen geben zu haben mich erinnere.

[Bl. 57a:] Ich werde mich bemühen noch diesen Sommer 
aufzuwarten, wenn ich eifer und Hofnung sähe etwas guthes 
zu Dienst ihrer Mt und des publici bald auszurichten, und durch 
meine gegenwart solches zu beschleunigen, werde mich weder 
die kosten, noch der ohngelegenheit und versaumnuss thauren 
lassen, aber ietzo ist es wie mich duncket so bewand, dass 
alles pian-piano gehen muss, daher mir lieb gewesen ware, 
wenn ich etwas hatte mitbringen können, so von nachdruk ge
wesen ware. Er hat aber so bald nicht fertig werden können.

[Bl. 57a] (zwischen den Zeilen): Die Epistolae sind wie uns 
Vorkommen nicht nur seicht, sondern auch wenig beqvem nuz 
zu schaffen. Solches geschwäz macht nur dass verständige

*) Die Zahlen sind die Seitenzahlen der Briefsam m lung H. J.
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Leüte der irenischen Gedancken überdrüssig und in ihren prae- 
judiciis dagegen gestarcket werden und in dem man sich mit 
unzulänglichen Dingen aufhalt, wird das nothige unterlassen.

[Bl. 57b.] Des Hrn abt Molani schreiben habe zu dem 
ende zugeschickt, damit es bey gelegenheit ihrer Mt selbst vor
getragen werden könnte, weilen allerhochstgedachte ihre Mt 
auff seine Person reflectiren.

88. [K. LXXI. p. 315.]
A u s z u g  aus des Herrn v o n  L e i b n i t z  A n t w o r t  an 

Hrn. Secretarium J a b l o n s k i  vom 12. Aug. die Einrichtung 
des Preuss. Hof-Calenders etc. betreffend.

89. [K. LXXII. p. 317.]
Herrn Joh.  T h e o d .  J a b l o n s k i  Schreiben vom 10. Sept. 

das verlangte Diploma betreffend.

90. [D. E. J a b l o n s k i  an  L e i bn i z . ]
(1701. A ug 23.)

HochEdelgebohrener Herr,
Hochgeschätzter Herr Geheimbter Kammergerichts- 

Rath, werthister Gönner
Die Hoffnung etwas sonderliches melden zü können, hat 

von Zeit zu Zeit mein dienstl. Zuschreiben zu verschieben, mich 
veranlasset. Vnd nach so langem warten, gibt nun die Hoff
nung Meinen HochgeEhrtisten Herren Geheimbten Rath bald 
hier zu sehen, mir Anlass, das, so melden könnte, lieber zur 
mündlichen Unterredung zu versparen. Es scheinet, ob wolle 
unser Hoff das negotium Irenicum mit mehrerm ernst beför
dern, davon ich die Ehre haben werde, wills Gott, mündtlich 
bericht abzustatten; und wird Meines HochgeEhrten Herren 
hochgeschätzte Gegenwart zu guter Einrichtung der sache son
derlich viel beytragen können. Ich hoffe, dass sie jetzo ge- 
fasset wird, sie mehrern ingress bey I. K. M. vnd sonst bessern 
fortgang haben werde. Davon mündlich.

Hr Acoluthus ist einige Wochen hier gewesen, hat I. M. 
eine auf Dero Krönung erfundene medaille praesentiret, und
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dabei umb seine Etablirung allhier, ziemlich stärk gedrungen. 
Er würde durchgedrungen haben, wann nicht die bisherige 
grosse Unkosten des Hoffes denselben zur menage dergestalt 
disponiret hätten, dass zu dergleichen Pensionen man sich nicht 
verstehen will. Es hat jemand bey Hoff es auf tapis gebracht, 
dass zu denen 200 thr welche I. M. dem Hren Acolutho jähr
lich zahlen lassen, die Societät eine erklekliche Zulage zu des
selben völliger Subsistence zuschiessen möchte. Man hat sich 
aber dieses Zumuthens noch zur Zeit erwehret, zumahl selbiges 
nicht allein in sich unmöglich, sondern auch von gefährlicher 
conseqventz. Die geringe überschikte Papiere sind nicht werth, 
dass MHr ihnen die Ehre thut, derselben in Dero werthem 
schreiben zu gedenken, sie giengen bloss hin als ein Zeichen 
meines gehorsamsten respectes gegen Selbten; zu dergleichen 
Zweck wieder einige bey mir liegen, so auff gelegenheit warten, 
und vielleicht dessen verlangte Ankunfft erwarten werden. In
zwischen verharre ich

Ew HochEdelgebohrn und Meines 
Hochgeneigten Gönners

Gebeth- vnd dienstergebenster 
Diener 

D. E. J a b l o n s k j .
B erlin  d. 23. Aug. 1701.

91. [D. E. J a b l o n s k i  an L e i bni z . ]
(12. Nov. 1701.)

HochEdelgebohrner Herr 
Insonders HochgeEhrtister Herr Geheimbter 

Kammergerichts-Raht, Hochgeneigter Gönner.
Nebst anwunach eines gesegneten Morgens, übersende 

hiebey das so von Hren D. Hoffmann aus Hannover erhalten, 
auch das Schreiben so an mich lautet, weil einige Dinge darinn 
so die Societät angehen, daher selbiges bey Meinem Hochge
Ehrtisten Herren Geheimbten Raht bis zum nechsten Congress, 
(wanns so gefällig) verbleiben kan.

Und weil seyt Dero arrivement, der Frantzösische Pre
diger, Hr Fetizon, mich ein vnd andermahl wegen seines 
MS ten Tractats betreffend die materiam de Praedestinatione, 
erinnert hat, und selbigen gern zuruk haben wolte, vermuthlich 
um selbigen nach befinden zum Druk zu befördern; als habe 
Meinen HochgeEhrtisten Herren Geheimbten Raht gehorsamst
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ersuchen wollen, gedachten Tractat; wann er bey der Hand, 
mir ohnbeschwerd zuzuschicken, damit selbigen dem Autori 
zusenden könne. Es wäre mir auch sonderlich lieb, das ehe- 
mahlige Hannoverische OhnvergreifHche Bedenken über die 
Kurtze Vorstellung und von Mein« m HochgeEhrtisten Herren 
zu erhalten, weil darinn eines und des ändern mich nachmahl 
gern ersehen wolte.

Empfehle Meinen HochgeEhrten Herren in Gottes Heil. 
Obhut, und verharre in schuldigem respect

Meines HochgeEhrtisten Herren Geheimbten Rahtes
Zu Gebet- und Diensten gantz ver

bundener Diener 
D. E. J a b l o n s k j .

D. i2. Nov. 1701. .

92. [D. E. J a b l o n s k i  an Le i bn i z . ]
(7. Jan . 1702.)

HochEdelgebohrner Herr
Insonders HochgeEhrter Herr Geheimbter Raht 

Nebst Anwunsch eines glüksel. Morgens, habe Selbten 
dienstl. ersuchen wollen, das Hannoverische Scriptum, mir ohn
beschwerd auf ein paar tage zu communiciren. Wolte mich 
ehe Mein HochgeEhrter Herr, selbiges mit sich auf die bevor
stehende Reise nehmen möchte, in ein und anderm darinn gern 
ersehen. Sie können allemahl befehlen, wann Sie es zuruk 
verlangen, und ich verharre in schuldiger Devotion

Ew HochEdelGebohren
Meines HochgeEhrten Hren

Gebet- und dienstverpflichtester 
Diener 

D. E. J a b l o n s k j .
B erl. d. 7. Jan. 1702.

93. [D. E. J a b l o n s k i  an Le i bni z . ]
(25. Jan . 1702.)

HochEdelgebohrner Herr
Insonders HochgeEhrter Herr Geheimbter 

Regierungs und KammerGerichts-Rath 
Hochgeschätzter Gönner 

Beylagen geben mir Anlass meine aufwartung hiemit zu 
leisten, und zu contestiren, wie mein hertzlicher Wunsch sey,
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dass Mein HochgeEhrtister Herr Dero Reise glücklich möge 
abgeleget haben, und an den Vorgesetzten Ort in gutem Wohl
stand angelanget seyn.

Mit des Hrn v. Fuchs Excel, habe vorgestern gelegenheit 
gehabt, etwas umbständlicher als sonst von unserm bekandten 
Negotio zu sprechen. Gedachte Se Excel, rühmeten insonder
heit, dass so wohl Se Majtt Dero Vortrag mit besonderem Ver
gnügen angenommen und approbiret, als auch Mein Hochge
Ehrtister Herr sich geneigt erkläret, dessen eigene Zeit zu 
nehmen, und die Reise zu thun etc. In der that war mir dieses 
vorhin schon, und selbst aus Meines HochgeEhrtisten Herren 
Mund bekandt, ich wolte aber eine Gelegenheit suchen des 
Reisegeldes zu gedenken; fand jedennoch rathsamer diesmahl 
noch damit einzuhalten. Es geschieht wohl dass ein Grosser 
Herr eine Zeitlang etwas schuldig bleibt, zu seiner Zeit aber 
erfolget Capital vnd Zinsse miteinander; welches hier so viel 
mehr zu hoffen seyn wird, dafern Gott der Herr die vorha
bende Reise mit gutem Success segnet. Sonst, wann es sich 
thun Hesse sothane Reise etwa zu beschleünigen, würde solches 
sehr dienen unsern Hoff in der guten Disposition darinn er 
sich findet zu unterhalten; und könte vielleicht so dann auch 
die Englische Reise noch so zeitig vorgenommen werden, da
mit das hier nun noch wallende Hierarchische Werk daher 
einige zeitige Hülffe erlangen möchte. Jedoch stelle ich alles 
Meines HochgeEhrten Herren Pietät und Prudence, so dann 
auch denen Umbständen der Zeit und Gegelegenheit billichst 
anheim.

Es haben auch Se Excel, verheissen, das bewuste Attesta- 
tum, darinn der Malchowische Prediger schon solle beschäffti- 
get seyn, ohnfehlbar und aufs schleünigste Ihro Mayt der Kö
nigin .zuzuschicken. An meinen Bruder habe mit gestriger 
Post, in derselbigen angelegenheit nochmahls geschrieben.

Wann Mein HochgeEhrtister Herr Gelegenheit hätte den 
Hrn Prof. Sturm mündlich zu sprechen, würde es sehr nützlich 
seyn, und Unss aus mancherley Ungewisheit helffen. Wenig
stens wolte bitten, durch ein Schreiben ihn zu sondiren.

Wann in der berühmten Bibliothek zu Wolffenbüttel, oder 
sonst in dortigem Quartier, einig rares Biblisches MStum He- 
braicum, sonderlich derer Librorum Metricorum, der P s a l 
men,  P r o v e r b i o r u m  und Hi o b s ,  vorhanden, derer durch 
MsHGEHerren gütige Vorsprache ich auf einige Zeit habhafft
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werden könte, würde es mir zu einer besonderen Wohlthat 
rechnen, auch Gern alle gehörige Versicherung vnd Caution 
desfalls praestiren. Vor einiger Zeit habe ich aus dem fürstl. 
Anhaitischen Gesampt-Archiv ein curioses MS in n . Grossen 
Voluminibus, eine geraume Zeit bey mir gehabt; welches ohne 
schaden an seinen Ort wiederkommen.

Des Mti Fetizoniani bitte dienstl. bey Gelegenheit einge
denk zu seyn, weil der Autor es gern wieder haben wolte. 
Unsere HHren Preüssen, thun mit gestriger Post wegen der 
Druckerey, und wegen der Oriental-Missionen nachdrükliche 
Vorschläge, davon mit nechstem, wann selbige in Conventu 
examiniret seyn. Ich verharre in schuldigem respect

Ew HochEdelgebohrn, Meines HochgeEhrtisten Hrn vnd
hohen Gönners 

Gebet vnd Dienstergebenster Diener
D. E. J a b l o n s k j .

B erlin  d. 25. Jan. 1702.

(Am  R and e:)

Das Schreiben an den Hrn Marqvis d’Ausson ist aus dem 
Haag an mich addressiret worden, nehme die freyheit es hie- 
bey zu legen.

A n n o  1702 .

94. [K. LXXIIL p. 317.]
Herrn vo n  L e i b n i t z  Schreiben an Herrn D a n i e l  

E r n s t  J a b l o n s k i  vom 26. Jenner, die Societät und Verei
nigung, von welcher der König in Preussen selbst mit dem 
Herrn von Leibnitz gesprochen, ingleichen den Herrn von 
Ilgen betreffend, und wie durch diesen und den Herrn von 
Fuchs, die dem Herrn von Leibnitz zu accordirende Pension 
so wohl wegen des Praesidii Societatis auch wegen des Ne
gotii Irenici zu reguliren.

95. [D. E. J a b l o n s k i  an L e i b n i z ]
(4. A p ril 1702.)

HochEdelGebohrner Herr
HochzuEhrender Herr, und Hochgeneigter Gönner

Ich weiss nicht, nach dem schier bey jeder Post mir vor
genommen meine schrifftli che Auffwartung zu thun, wie es
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kommen dass bisher davon bin divertiret worden. Bitte es 
nicht ungütig aufzunehmen, auch an meiner schuldigen Devo- 
tion deshalb zu zweiffeln wollen, keine Gelegenheit zu nehmen. 
Unsere Zeiten sind hie etwas unruhig, insonderheit mir wegen 
Verlusts zween meiner Collegen, und daher zugewachsener 
Arbeit, gar beschwerlich gewesen; daher von mir manches 
wieder willen unterlassen wurden.

Unsere Societät stehet so, wie Mein HochgeEhrter Herr 
selbige gelassen: was von derselben etwa zu berichten wäre, 
wird der Hr Hoffraht Chuno, und mein Bruder, melden.

In der bewusten Angelegenheit mit dem Hren Geh. Raht 
von Ilgen zu sprechen habe keine Gelegenheit gohabt. habe 
zwar einige mahl Ihn gesucht, aber nicht angetroffen: auch die 
gantze Zeit über denselben nicht, als am letztverwichenen 
Sonnabend (i. April.), und das nicht in seiner Behauptung, 
sondern in der Cantzley gesehen. Da er von dem negotio 
Irenico selbsten zu reden anfing, und insonderheit mit Vergnü
gen meldete, die HHren Witteberger beginneten raisonable zu 
werden, davon Er mir Specialia erzehlen wolte, wann Er an 
mein Hauss kommen würde abschied zu nehmen, so aber nicht 
geschehen. Wann ich auch die gantze Countenance vnd We
sen unseres Hoffes ansehe, gestehe offenhertzig, dass zu Er
reichung obgemelten Zweckes, nun vor der Hand wenig appa- 
rence sehe. Wiewol dabey auch, so in der committirten An
gelegenheit etwas fruchtbarliches ausgerichtet, oder nur ein 
guter anfang dazu gemachet würde, ich an des Königes Gross- 
müthigkeit gar nicht zweiffle, sondern mich versichert halte, 
dass Selbter alle Gotselige Officia, vor welche zwar der Lohn 
vornehmlich von Gott zu erwarten, auch zeitlich werde beloh
nen wollen. Wann dann ohne dem etwa eine 300 Thr au 1 
Abschlag ex Cassa Societatis mit nechstem werden Übermacht 
werden müssen, glaube ich dass dieses Capitalchen nicht besser 
würde angeleget werden können, als so man es Gott und dem 
Könige austhäte, und davor die bewuste Reyse verrichtete; 
es sind solche Debitores, denen man trawen kan.

An Hren D. Mayer zu schreiben ist gewisser Ursachen 
wegen nicht gut gefunden worden: und wird erst zu sehen 
seyn, wie sich der Mann an seinem newen Ort anlassen wolle. 
Einige wollen dass er wenig moderation mitgebracht habe: 
andere berichten anders. Die Zeit wirds geben.

Des Hrn Fetizon Schrifft ist frantzösisch, in folio, mit
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schöner und deütl. Hand geschrieben, ohneingebunden, etwa 
ein buch Papier haltende.

Nach des Hren Sturms resolution wird dahier verlanget, 
und dafern selbige nicht aufs allerlängste vor Pfingsten, oder 
bey Rückkunft des Hoffes einläufft, dörffte man auf selbigen 
weiter nicht Staat machen, sondern dem jungen Hrn D. Joh- 
renio die vocation ertheilen, welches bishero bloss in erwar- 
tung, wessen Hr Sturm sich entschliessen wolle, unterlassen 
worden.

Das Judicium Catholici betreffend, urtheilet Mein Hochge
Ehrter Herr allerdings wohl, dass es tempore Colloqvii Thoru- 
mensis gestellet worden, aus gelegenheit derer vom seel. Comenio 
damahls vorgetragenen Pansophischen Gedanken, welche so 
weit giengen, dass vermittelst solcher Pansophie auch alle 
Christliche Religionen solten vereiniget werden: welches aber 
der Catholische Autor in seinem Judicio zu wiederlegen sich 
angelegen seyn lassen. Ich hatte davon eine Abschrifft dem 
Hm Abt Fabritio communiciret und bin nun demselben und 
MHHn vor das gedrukte exemplar höchlich verbunden, der ich 
bey trewer Empfehlung in Götl obhut vharre

Ew HochEdelgebohrn Meines HochgeEhrtisten Herren
Gebet- und dienstergebenster Diener

D. E. J a b l o n s k j .
B erlin  d. 4. A pril. 1702.

96. [D. E. J a b l o n s k i  an Le i bn i z . ]
(29. April 1702.)]

HochEdelgebohrner Herr,
Mein insonders HochgeEhrtister Herr Geheimbter Raht 

und hoher Gönner 
Ich hoffe mein jüngstes vom 5. dieses Monats werde zu

recht eingelauffen seyn. darauff mich hiemit beziehe. Sende 
aber hiebey vor Meinen HochgeEhrtisten Herren Geheimbten 
Raht so wohl, als des Hrn Abts Molani Hochwürden ein 
exemplar eines Theologischen Tractats*), so newlich zu Ffurt 
an der Oder herauskommen: und schliesse mit hertzl. Wunsch,

*) Leibniz fügt hinzu: D. Holzfus Prof. Theol. tr. de Praedbstina- 
tione Electione et Reprobatione Hominis. :
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dass der Gott des Friedens den innerlichen Landfrieden bey 
Ihnen vollkömlich wiederbringen, und gnädiglich erhalten wolle.

Ew HochEdelgebohren
Meines Hochgeneigten Hn und Gönners 

D. E. J a b l o n s k j .
B erl. d. 29. A pril. 1702.

97. [ L e i b n i z  an D. E. J a b l o n s k i . ]
B erlin  den 31. October 1702.

A Moesieur Jablonski Concionateur 
Aulique du Roy 

Hochwürdiger etc.
ich eiinnere mich dass E hochwd unlengst gemeldet, wie 

sie etwa vor ablauff von 14 tagen eine amts reise zu thun ge- 
müssiget seyn würden. Daher mich hochnothig bedüncket die 
Sache dahin zu richten, dass das Bewusste alles vor der ab- 
reise expediret werde, mithin sozusagen kein augenblick wei
ters zu versäumen.

Dazu zweierley dienlich achte: 1. dass E. Hochwn durch 
Herr Graben möglichst zu pressiren belieben, 2. dass man die 
benöthigte Schrifft ad Censuram entwerffe. wo es dann auff
E. Hochwn sehr ankommen wird, kan ich etwas beytragen, 
will mich gern mit E. Hochwn zusammenthun, damit die Zeit 
gewonnen werde.

Erwartende förderlichst Dero befehl und nachricht und 
verbleibe

E. Hochwn
Dienstergebenster

G W L
P. S.

Hrn. Strimesio kan meine 
gegenbescheidung zugeschickt werden 
so bald sie von Hrn. Graben wieder 
bekomme.

98. [K. LXXIV. p. 321.]

Herrn D a n i e l  E r n s t  J a b l o n s k i  Schreiben an den 
Hrn. vo n  L e i b n i t z  vom 11 . Nov. seine Conferentz wegen
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Inauguration der Closter-Kirche, ingleichen die Projectirung der 
Erläuterung in der Unions-Sache betreffend.

99. [K. LXXV. p. 323.]

Auszug aus Hrn. Casp .  N e u m a n n s  Schreiben von 
jo. Now. 1702 seine Anfrage an Hrn. Abt Molanum abgelassen, 
ob die Königl. Societät der Wissenschaften in Berlin ein Jour- 
nat ans Licht stellen, und ob auch einigen, ausser ihren Mit
gliedern, etwas beizutragen erlaubt sein werde.

100. [D. E. J. an Le i bn i z . ]

(20. Dec. 1702.)
HochEdelgebohrner Herr,
Insonders HochgeEhrter Herr Geheimbter Raht etc.

Hochgeschätzter Gönner.
Nach dem ich Sonnabends wieder kommen war, habe den 

Sonntag mit AmptsArbeit, den Montag und Dienstag aber mit 
verschiedenen Commissionen dergestalt zubringen müssen, dass 
meinem Vorsatz gemäs meine Auffwartung bey MHren Ge- 
heimbten Raht nicht habe thun können. Hatte den Vorsatz 
es heüt zu bewerkstelligen, und nicht allein beykommendes 
von dem Hm Abt Fabricio (so gestern abend einkommen) zu 
überreichen, sondern zugleich zu vermelden, dass mit dem 
Hren Probst Lütkens gestern Vormittag eine Conferentz in 
meinem Hauss, dahin der Hr Probst sich bemühet, gehabt. 
Weil aber nachmahlige Hindrungen mich zurukhalten dörfften, 
werde wenigstens morgen so Gott will, sothane Ehre geniessen. 
Inzwischen empfehle Meinen HochgeEhrtisten Herren Geheimb- 
ten Raht in Götl. Obhut, vnd bin 

Ew HochEdelGebohren
Gebet- und Dienstergebenster 

Diener
D. E. J a b l o n s k j .

D. 20. Dec. 1702.
6
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ioi. [ L e i b n i z  an D. E. J.]

(Concept.)

A  monsieur Jablonski 
Concionateur Aulique 

du Roy de Prusse.

Hochwurdiger etc. 
insonders Hochg Hr

Ich habe Meinem Hochg Hrn Hofprediger nach meiner 
ruck-kunfft geschrieben, aber keine antwort erhalten, welches 
mich machet zweifeln, ob der Brief recht geliefert worden.

Das Arcanum Regium habe ich gedruckt gesehen, und 
mit Verwunderung gelesen, will nicht hoffen, dass man alzu- 
viel darauff gehen werde, sonst wurde es wenig friede stifften. 
Was der Hr abt Molanus dazu sage können Sie leicht erachten 
die Prudenz der Herrn Collegen wird verbessern, was gegen 
diesen Autorem und dessen Vorhaben zu sagen. Der Theolo
gischen Facultät zu Helmstadt Responsum ist darüber einge- 
holet worden, welches aufs glimpflichste als immer müglich 
alles ausgeleget, und zwar die aussdruckungen nicht loben 
können, den autorem aber so viel müglich zu entschuldigen 
gesuchet.

102. [D. E. J. an L e i bn i z . ]

(9. Jan . 1703.)

HochEdelgebohrner Herr.
Mein HochgeEhrtister Herr Geheimbter Rath etc. 

hochwerther Gönner

Der Hr D. Stercky hat sich längst vorgenommen gehabt, 
MHren Geheimbten Rath auffzuwarten, und umb die Ehre des
selben Bekantschafft sich zu bewerben. Weiss nicht, durch 
was vor Fürfälligkeiten derselbe bisher daran behindert wor
den. Zweiffle aber nicht, dass, zumahl auf erhaltene günstige 
Erlaubnüs, Er sich ehistes bey MHren Geheimbten Rath ein
finden werde, wozu auch ich demselben Anlass geben will. 
Empfehle inzwischen MHren Geheimbten Rath in götl Gnaden-
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Obhut, und in hertzl Anwunseh baldiger vollkommener Ge
sundheit, verharre ich

Ew HochEdelGebohrn
MsHren Geheimbten Rahts 

Gebet- und dienstergebenster Diener 
D. E. J a b l o n s k j .

D. 9. Jan. 1703.

103. [D. E. J. an Le i bn i z . ]
(13. Jan. 1703.)

HochEdelgebohrner Herr,
Insonders HochgeEhrtister Herr Geheimbter Raht etc. 

hochwerther Gönner 
Ich sage gehorsamsten Dank vor die mir hochgeneigt ge

schehene communication dessen so in Irenicis passiret ist, hätte 
meiner Schuldigkeit fleissiger wahrnehmen wollen vnd sollen, 
wenn daran nicht anderweitig wäre behindert worden. Bitte 
mir aber die Freyheit aus, morgen gegen XI. Uhr gehorsamst 
aufzuwarten, vnd verharre in schuldigstem respect 

Ew HochEdelgebohren 
Meines Hochgeneigten Hren Geheimbten Rathes etc.

Gebet- und Dienstergebenster 
Diener

J a b l o n s k j .
D. 13. Jan. 1703.

A n n o  1 703 .

104. [K. LXXVII. p. 325.]

Herrn vo n  L e i b n i t z  Schreiben an Herrn J a b l o n s k i  
von 4. Jul. des Hertzogs Anton Ulrichs Neigung zur Union, 
das Collegium Irenicum, und des Abts Molani Absehen und 
Communication mit den Aebten Fabricio und Schmidt zu 
Helmstädt.

105. [K. LXXXVin. p. 327.]
E b e n  d e s s e l b e n  Extract eines Schreibens an Hrn. 

J a b l o n s k i  ohne Dato.
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106. [K. LXXIX. p. 328.]
Herrn J a b l o n s k i  Schreiben an den Herrn v o n  L e i b -  

n i t z vom g-ten Aug. des Herzogs Anton Ulrichs Geneigtheit 
zur Union der Wittenbergischen Theologorum Bezeigen, des 
Herrn von Leibnitz anderweitige Reise nach Dressden, des 
Bischoffs Ursini Versprechen und Bemühung, die einzuführende 
Englische Liturgie, Strimesii Inquisitionem in Arminianos, des 
Prälaten Osiandri Schreiben, Sturms Geometrie betreffend.

107. [K. LX X X . p. 332.]
Extract aus L e i b n i t z e n s  Schreiben vom 8. Sept. des 

Herzogs Anton Ulrichs Neigung zu dem Preussischen Vereini- 
gungSrWerck, den Prälaten Ofiander, das Arcanum Regium, 
Probst Lütken, die Einführung der Englischen Liturgie, Strimesii 
Annotationes, und seine Reise nach Sachsen betreffend.

108. [K. LXXXI. p. 334.]
Herrn J a b l o n s k i  Schreiben vom 1. Dec. Herrn vo n  

L e i b n i t z das Negotium Irenicum, besonders aber Wincklers 
Arcanum Regium, des Probst Lütkens Gedancken, eines Ano
nymi Abhandlung vom Kirchen-Frieden, den zu reassumiren- 
den Conventum Irenicum, das Observatorium, und die Maul- 
beer-Bäume betreffend.

109. [K. LXXXII. p. 337.]
E b e n  d e s s e l b e n  Schreiben an den Herrn v o n  L e i b -  

n i tz  vom 8. Dec. die den drei Helmstädtischen Theologis zu
geschickte Abhandlung etc. betreffend.

110. [K. LXXXIII. p. 338.]
Herrn vo n  L e i b n i t z  Schreiben an Herrn J a b l o n s k i  

vom 14. Dec. die communicirte Abhandlung, Wincklers Arca
num Regium, und dessen Erläuterung, Probst Lütken, D. Maier, 
die Collocutor es aus den Preussischen Landen, D. Strimesii 
Project, des Königs in Preussen Absehen mit der Union, und 
des Bischoffs Ursini Brief-Wechsel mit dem Abt Molano be
treffend .
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1 1 1 .  [K. LXXXIV. p. 342.]
Herrn F r a n c i s  ci J u l  ii L ü t k e n s ,  Probst und Con- 

sistorial-Raths in Cölln an der Spree, Christi, und unmassgeb
liche Gedancken über die Vereinigung der bey den Protestiren- 
den Kirchen, aus dem im Jahr 1703 in 8. ohne Benennung des 
Orts, auf einen und einen halben Bogen gedruckten Exemplar.

112. [K. LXXXV. p. 356.]
Friedens-Gedancken über die ohnmassgeblichen Gedancken,

welche unter Sr. Hoch-Ehrwürden des Herrn Probst Lütkens 
Nahmen publiciret worden. Aus dem gedruckten Exemplar.

113. [K. LXXXVI. p. 363.]
Auszug aus Herrn Bischoffs U r s i n i  Schreiben an den 

Herrn Abt M o l a n u m  vom 18. Dec. des Königs in Preussen 
Absehen, den Kirchen-Frieden, wenigstens in Dero Landen, zu 
stiften, den desswegen angestellten Convent, des Probst Lüt
kens hiebei gemachte Schwierigkeiten sowohl, als dessen ans 
Licht gegebene Bedencken, und die dagegen publicirte Ab
handlung, ingleichen des Herrn Bischoffs Bitte an den Herrn 
Abt, betreffend seine Gedancken ferner auf den Kirchen-Frie
den zu richten, und dieselben an ihn zu überschicken.

114. [K. LXXXVII. p. 366.]
Herrn J a b l o n s k i  Antwort an den Herrn von L e i b -  

ni tz  vom 24. Dec. den geänderten Unions-Plan, das Collegium 
Irenicum betreffend. Er meldet darinn, dass es ohne seinem 
Vorbewust angelegt worden, und er auch Ursache hätte, mit 
einigen Dingen nicht zufrieden zu sein, aber die Sache, so viel 
möglich auf das vorige Modell wieder zu lencken sich bemü
hen wolle, wozu des Herrn Bischofs Ursini Brief-Wechsel mit 
mit dem Herrn Abt Molano dienen werde, dem man das nö- 
thige durch ihn beibringen könnte.

115. [K. LXXXVIII. p. 368.]
Herrn v o n  L e i b n i t z  Anmerkungen über das Arcanum 

Regium, die er 1703 den Helmstädtischen Theologis zugeschickt,
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um sich derselben in ihrem der Magdeburgischen Landschaft 
zu ertheilenden Responso zu bedienen.

116. [K. LXXXIX, p. 371.]

Der Ewangelischen Land-Stände des Ertzbisthums Magde
burg Schreiben an die Theologische Facultät zu Helmstädt, 
darinnen sie sich wegen des Arcani Regii, so Hr. Joh. Joseph 
Winkler an Ihro Königl. Majestät in Preussen übergeben, ein 
Responsum Theologicum ausbitten vom 20. Jun.

1x7. [K. XC. p. 375.]

Der Theologischen Facultät zu Helmstädt Responsum 
Theologicum, vom i j . Jul.

118. [K. XCI. p. 391.]
Der beiden Helmstädtischen Theologorum, J o a n n i s  A n - 

d r e a e  S c h m i d i i ,  und C h r i s t o p h o r i  T o b i a e  W i d e -  
b u r g i i  Meinung über die Magdeburgische Anfrage, und das 
entworffene Responsum. Aus des Abts Fabricii Autographo.

119. [K. XCII. p. 398.]

Des Herrn v o n  L e i b n i t z  Anmerckungen über ein 
Scriptum, genannt: Entwurf Ewangelischer und sehr leichter 
Mittel zur Vereinigung der Protestirenden, gedruckt im Jahr 
1703 und in 31 paginis in 8 bestehend.

120. [D. E. J. an Le i bni z . ]
(4. Oct. 1704.)

HochEdelgebohrner Herr, 
hoher Gönner

Hiebey kommet der mir geneigt communicirte Tractatus 
Burnetianus, mit gehorsamster Danksagung zuruk; wann aber, 
nach MsHgEHerren Gelegenheit denselben etwa wieder haben 
könnte, würde hiedurch doppelt verbunden werden. Übrigens
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verspreche mir morgen die Ehre MHren in Dero logement 
aufzuwarten, und verharre inzwischen in schuldigem respect etc.

Ew. HochEdelgebohren
Gebeth- und Dienstverbundenster 

Diener 
D. E. J a b l o n s k j .

D. 4. Oct. 1704.

121. [D. E. J. an Le i bn i z . ]

(7. N ov. 1704.)
HochEdelgebohmer Herr,
Insonders HochgeEhrter Herr Geheimbter 

Rath, hochgeschätzter Gönner
Ich bin doppelt unglüklich gewesen, in dem nicht allein, 

ob wohl an dem angesetzten vergangenen Mitwoch Meinen 
HochgeEhrtHrn in Dero logement 2 mahl gesucht, auch in 
Dero Zimmer Licht gesehen, dennoch weder Selbten, noch ei
nigen Derer Bedienten antreffen können; sondern auch wegen 
der medaillen kein Mittel hat gefunden werden könnnen, die
selben aufzubringen. Daher der Hr Bischoff mir mitgegeben 
solches MHren Geh. Rath dienstlich zu melden, und desselben 
hoher Prudence: anheim zu stellen, ob nicht derselbe die eigent
liche Warheit hierunter dem Hrn D. Carpzovio anzeigen wolle: 
in dem doch des Königes und OberKammerhrn Willen, MHren 
bekannt ist, und der Hr Bischoff im übrigen seine fidem hiemit 
interponiret etc.

Die begehrete Papiere kommen hiebey, zu denen Got sein 
heilig gedeyen geben wolle. Derselbe nehme auch MHGEHrn 
in seinen heil. Schirm, und bringe denselben in Gutem Wohl- 
seyn wieder hierher. Ich verharre in schuldigem respect 

Meines HochgeEhrtHrn Geheimbten 
Raths

Gebeth- und dienstergebenster 
Diener 

D. E. J a b l o n s k j .
Berlin d. 7. Nov. 1704 

in eyl.



122. [Aus e i n e m  B r i e f c o n c e p t e *).]
(Rückseite :)

Decretum dandi Salutem apud Reformatos prius est de- 
creto dandi fidem seu Deus prius vult homines habere felices, 
qväm bonos. Ita major deo tribui videtur cpiXavfrpwma.

Omne bonum qvod fit, deus vult voluntate effectrice. Nam 
omne bonum qvod fit deus vult, et voluntas ilia habet effectum.

Voluntas effectrix dandi fidem existit. Nam objectum hu- 
jus voluntatis est bonum, et qvia sunt homines qvibus datur 
fides, ideö hoc bonum qvod deus vult fit. Itaque existit hic 
voluntas qvae habet effectum seu voluntas effectrix.

Voluntas effectrix dandi fidem est particularis. Nam non 
omnes fidem accipiunt.

Voluntas particularis effectrix dandi fidem habet naturam 
decreti absoluti, cujus scilicet rationes sunt occultae.

123. [ L e i b n i z  an D. E. J.]
(9. Dec. 1704.)

Hochwürdiger und insonders Hochg Hr
Dero werthes Schreiben in dem paqvet habe ich mit den 

beylagen zu recht erhalten. Nicht lange vorher bin ich bey 
dem Hn OberhofPrediger gewesen, damit er wüste dass ich 
hier bin, und von der Zuschickung nicht surpreniret würde. 
Habe zwar von der materi gesprochen, aber in terminis nudae 
conversationis et narrationis, weil ich nicht gewust was er
folgen würde. Und habe ich darinn mehr als zu wohl gethan, 
denn weilen dem Paquet sein gebührendes gewicht gefehlet, 
so bin ich auch der verhofften rechtschaffenen accreditirung 
beraubet, und stehe daher sehr in Zweifel, ob ich weiter eini
gen nuzlichen schritt, dergestalt thun könnne. Solch creditiv 
hätte gedienet, die attention auff eine andere weise, und in fa- 
vorabilibus so wohl als in dem so anstosslich scheinen möchte 
zu erwecken. Meines Hochg Hrn Schreiben an mich kan ver

*) (Abgeschnittener oberer T heil eines Briefconcepts, 
darauf von L . ’s H an d :

D resde 8 Decem ber

M onsieur’)
I 7°4



schiedener Ursachen wegen nicht wohl weisen, es wurde also 
alles nur aufif meine asserta ankommen. Welches das erste 
mahl wohl angangen; nun aber ein mehrers erfordert werden 
möchte, umb ad rem zu schreiten dergleichen vors kunfftige 
versprechen hat ganz keine gratiam sondern vielmehr einen 
übeln schein, weil dergestalt die rätio iustificia nehmlich so 
von der accreditirung genommen cessiret. Ist also sicherer, 
alles auf eine bessere instruction verspahren als sich einem refus 
exponiren, und dadurch der Hauptsach praejudiciren.

Es ist ein unglück dass man durch eine sach verhindert 
worden, deren mangel ein anderer sich nicht wohl einbilden, 
und wenn er angeführet würde kaum glauben kan. Ich muss 
ohne dem viel versichern, so wahr und doch schier paradox 
scheint. Werde dem Hn Oberhof Prediger in zwischen die 
Bücher einhändigen und ihn sonst bey guthen willen aufs beste 
zu erhalten suchen. Werde vor ende künftiger woche, wils 
Gott von hier nach Berlin abfreisen] alda Sie in guther gesund- 
heit Wiederumb zu finden verhoffe. Des Hn Bischoffs Hochw 
auch Hn D. Strimesio bitte mich dienstl zu empfehlen und 
verbleibe jederzeit

Meines insonders Hochg Hrn HofPredigers
Dienstergebenster

GWL.
D ressden 9 Decem ber 1704.

124. [D. E. J. an Le i bni z . ]
(21. Dec. 1704.)

HochEdelgebohrner
Insonders HochgeEhrter Herr Geheimter Rath etc.

Endlich hat des Hren Bischoffs grosse Bemühung dennoch 
zwo medaillen gleiches Gewichts aufgetrieben, davon die eine 
hiebey kommt, die andere vor den lieben Hren D. Fabricium 
aufgehoben bleibet. Nun wüsche ich hertzlich, dass wofern 
diese Zeilen das Glücke haben MHren noch in Dresden anzu
treffen, desselben vorhabende wichtige Negotiation, glüklich 
von statten gehen möge. Der Hr Bischoff hat vorgeschlagen, 
obs nicht dahin zu bringen wäre, dass der Hr OberHoffPre- 
diger ein Dankschreiben an S. K. Majt abgehen Hesse, (dörffte 
es doch in generalibus terminis laufen, daher derselbe nichtes
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zu besorgen haben könnte) so würden S. Majt Ihme durch den 
Hren Bischoff antworten lassen, und auf solche weise könnte 
unvermerkt zwischen Ihme, dem Hren Bischoff, und dem Hren 
Oberhoff Prediger eine Correspondentz etabliret werden. We
nigstens wollte wünschen, dass MHGEhrter Herr Geheimter 
Rath, an den Hren Bischoff mit einem paar Worten den Em
pfang hiebeygehender medaille von 50 Dukaten, zu recognosci- 
ren belieben wollte. Womit Selbten in Götl. Gnädigen Schirm 
treulichst empfehlende, in schuldigem respect verharre

Meines HochgeEhrtisten Herren Geheimbten Rahts 
Gebeth- und Dienstergebenster 

Diener
D. E. J a b l o n s k j .

B erlin , d. 21. Dec. 1704.

Das Schreiben vor I. M. die Königin ist denselben tag, 
da es in meine Hände kommen, richtig abgegeben worden. 
Der Hr Geheimte Rath v. Alvensleben war schon verreiset, 
Desselben Schreiben aber ist dem Hren Kammerjunker dieses 
Namens eingeliefert worden.

125. [D. E. J. an Le i bni z . ]
(23. Ju l. 1705.)

HochEdelgebohrner Herr,
Mein insonders HochgeEhrtister Herr Geheimter Raht etc.
Dero geehrtes ersteres habe zu recht erhalten, auch sel

biges nach Gewonheit dem Hren Bischoff so fort communiciret, 
muss aber bekennen, dass weder selbiges, noch auch EHoch- 
Edelgebohrn Anmerkungen über die unlängst dahier abgefaste 
Schrifft, wieder zuruk erhalten können. Die Ursach ist wol, 
weil bey grosser Uberhäüffung mancherley einlauffender Pa
piere, und des Hren Bischoffs offterer Abwesenheit aufm Lande, 
und steten ab- und zureisens, es leicht geschehen kan, dass ein 
und anderes verleget wird. Eben dieses hat gemacht, dass 
meine schuldige Antwort auch auf Dero geehrtes letzteres von 
Zeit zu Zeit verschoben, bis gegenwärtige Gute Gelegenheit 
mich antreibet das mir vormahls hochgeneigt communicirte und 
wieder zuruk verlangte Tractätlein Hrn Burnets hiemit gehor
samst zuruk zu spediren, vor welches Communication und 
darinn lang gehabte Gedult schuldigten Dank abstatte.
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Es ist wahr dass Hr D. Neumann 20 prael iminar-fragen 
in einem schreiben an mich überschicket hat, welche auf Be
fehl gern, (nebst der darauf gethanen Antwort) communiciren 
werde. Es wird bekannt seyn, dass da Hr D. Wemsdorff zu 
Wittenberg wieder Hrn Winkler geschrieben, und an einem 
Ort einfliessen lassen, dass der Dissensus Protestantium circa 
S. Eucharistiam fundamental sey, und hierauf Hr D. Strime- 
sius in seinem Kurtzen Entwurff der Einigkeit p. 76 desselben 
Gründe, doch ohne anführung seines Namens mödeste wieder
leget, Jener ohnlängst eine Disputation zu Wittenberg gehalten, 
D i s s e n s u m  i n t e r  S o c i o s  A. C. et R e f o r m a t o s  in 
A r t i c .  de C o e n a  f u n d a m e n t a l e m  esse .  Ich weiss 
nicht, ob man diese werde unbeantwortet passiren lassen 
können. Vielmehr wird man bey dieser Gelegenheit die Wahr
heit noch weiter, aber modestissime, ans licht stelle[n].'

Des Hren D. Ittigs Tractat, darinn Er I n d u l g e n t i a m  
S y n o d i  C a r e n t o n e n s i s  a. 1631 e r g a  L u t h e r a n o s  
examiniret, scheinet mir Gefährlicher zu seyn, zumahl dieses 
ein Mann von Reputation. Und ist mir leid, dass Leipzig sich 
in die Streitigkeit mit einflicht, an welchem Ort ich sonst von 
Hren D. Rechenberg, und Hrn D. Olearius mir noch was gutes 
versprechen wolte. Mit dem ersteren habe ich ohnlängst zu 
correspondiren angefangen; des letzteren Hr Sohn aber hat 
bey der Durchreise mich besucht, von dem Hrn Vater einen 
Grus gebracht, und ohne gegebene Gelegenheit vom Negotio 
Irenico selbst zu reden angefangen, und nomine Parentis dazu 
Glük gewünschet. Unter dessen hat das aus Wolffenbüttel an- 
hero gesandte, weise und Gründliche Consilium Irenicum mich 
hertzl. erfreuet. Gott regiere in Gnaden alles zu solchem heil. 
Zweck. Ich verharre in schuldigster Ergebenheit 

MsHGEHren Geheimten Rahtes
Gehorsamstergebener Diener 

D. E. J a b l o n s k j .
B erl. d. 23. Ju l. 1705.

126. [D. E. J. an Le i bn i z . ]
(25. Sept. 170s )

HochEdelgebohrner Herr,
Hochgeneigter Gönner.

Es ist nicht ohne, dass die Irenica unsers orts eine zeither 
nicht mit solchem eifer und Nachdruck, wie wohl zu wünschen
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gewesen, getrieben worden. Die Ursachen sind viel und man- 
cherley: und unter denselben eine der fürnehmsten dass S. K. 
M. selbst, etwa durch einige feindselige Einblasungen, von der 
guten Intention scheinen in etwas abwendig gemacht zu seyn. 
Unterdessen wird man tuhn was man kan, und das übrige 
Gott befehlen. Zu solchem end hat Hr D. Strimesius, welcher 
in der Universität zu Frankfurt Geschafften nacher Stendal in 
die Alte Mark gehet, Ihme vorgenommen, einen Excursum bis 
nach Hannover zu tuhn, um Meinen HochgeEhrt Hren Ge- 
heimten Raht, wie auch des Hren Abts Hochwürden zu 
sprechen, und mit Ihnen wegen des Methodi sich zu vergleichen, 
wie man practice nun weiter schreiten, und was eigentlich je
des Teil zu dem gemeinen Zweck auszurichten, auf sich nehmen 
wolle. Es wird dienlich seyn, dass Er Meinen HochgeEhrt. 
Hren zuerst spreche, und Sie beide mit einander zu erst über 
dem sich vergleichen, was dem Hren Abte vorzutragen sey, 
und hat Hr D. Strimesius Instruction, so, wie gesagt, zu han
deln; und zweiffelt man nicht, MHHerr werde sich solches 
also wohl gefallen lassen. Weil auch diese Reise mit Sr. K. M. 
Vorbewust und Genehmhaltung geschiehet, stelle zu MsHGEhrt. 
Herren gütigem Urteil, ob nicht rahtsam wäre, dass bey dieser 
Gelegenheit des Hren Abtes Hochwürden an Se K. M. von 
Preussen ein Schreiben abgehen Hessen, Selbte in dem heil. 
Werk zu stärken und aufzumuntern. Des Hrn D. Strimesii 
itzt herauskommende bey de Tractate sende hiebey, ob es 
vielleicht beliebig wäre, selbige vorhero, ehe der Hr Autor 
ankäme, zu durchblättern. Sonst habe von aller offentl Schrifft- 
wechselung in negotio Irenico treulich und nach vermögen ab- 
gerathen, gleichwol aber nicht alle hindern können. Der Theo- 
logorum Academicorum Ingenium, pflegt eines solches Zwan
ges impatiens zu seyn, und muss man froh seyn, wenn sie nur 
bey der moderation bleiben, wie Hr D. Strimesius ziemlich 
getahn.

Die Notae über Burneti Tractat können mit Nutzen heraus
gegeben werden, doch würde ich so dann unmasgeblich ver
meinen, dass sie in etwas zu vermehren, und ausführlicher zu 
machen, damit sie unter sich eine mehrere connexion haben, 
auch des Hren Auctoris Notarum Zweck, den Er in aufsetzung 
derselben gehabt deutlicher erscheine. Dem Hrn Burnet kan 
solche arbeit keinesweges zu wieder seyn: vielmehr dienet sie 
zu seiner Ehre, und folglich zu seinem Vergnügen.



93

Der Hr Chuno hat ein und ändern Anstoss gehabt, den 
er doch glücklich überwunden. Referire in Sachen des Obser- 
vatorii mich auf denselben und Seqretarium Societatis; nur die
ses beyfügencle, dass das Observatorium nicht gäntzlich einge- 
schlaffen, Wir auch gelegenheit verhoffen zu erlangen, dessel
ben Vollkommenheit nach wünsch zu befördern; und zweiffele 
ich fast nicht, es werde innerhalb einigen Monaten zum Ge
brauch tüchtig seyn; so Gott gebe. Empfehle hiemit MHHren 
in Götl. Gnädige Obhut.

Ew HochEdelGebn
Meines HochgeEhrtist Hren Geheimten Rahtes

Gebeth- und Dienstergebenster 
Diener 

D. E. J a b l o n s k j .
Berl. d. 25. Sept. 1705.

127. [D. E. J. an Le i bni z . ]
(28. Nov. 1705.)

Wohlgebohrner Herr
Insonders HochgeEhrter Herr Geheimbter Raht, 

Hochwerther Gönner.
Ich habe das Glük gehabt, des Hren Hertzog Anton 

Ulrichs hochfl Dhl Schreiben an den Hrn Bischoff zu sehen, 
welches nicht allein ihn, den Hrn Bischoff, gleichsam aufs neue 
belebet, sondern selbst auch Se K. M. kräfftig aufgemuntert 
hat. Es ist durch dasselbe, und durch MsHHren Geheimten 
Rahts Schreiben, der Hr Bischoff dergestalt gerühret worden, 
dass er sich nun festiglich vorgenommen hat, allem ferneren 
Bücherschreiben a parte nostra Einhalt zu tuhn; wiewohl ich 
wünschete dass es eher geschehen wäre. Unter dessen spricht 
der Hr. Bischoff' Er sey Hrn Strimesii desfalls nicht mäch
tig gewesen; wolle aber künfftig, wo es nöthig, Selbst der 
Königl. Auctorität sich gebrauchen, um Stillschweigen zu ge
bieten.

W as sonst in solcher sache mein weniges Sentiment ge
wesen, ist MHHren Geheimten Raht nicht unbekannt, als der 
ich Jahre her, etwa ein und anderes blat ja wol geschrieben, 
nie aber Keine Zeile drucken lassen. Wann eine solche ma- 
terie aufgeworffen wird, will ein jeder, (sonderlich der sich ein
bildet einer von den Antesignanis mit zu seyn, oder es gern
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werden wollte,) sich damit meliren, und hält man sich es vor 
eine schände, einen otiosum spectatorem abzugeben.

Dass der Tractatus Burnetianus cum notis herauskomme, 
halte ich vor sehr nützlich. Damit diese controvers, welche 
die meiste feindschafft und Hass angerichtet, auch in einer 
friedlichen Form und weis, mehr und mehr bekannt würde. 
Zweiffelsohne wird MHHr wenigstens eine kleine Praefatiuncu- 
lam vorsetzen, den Zweck derer Noten mit wenigem anzu
deuten, welches Lectori Introductionis loco dienen könnte.

Wann MHHr Geheimter Raht eine Reise anhero thun 
könnte, würde es multis nominibus dienlich seyn. Von Gutem 
Fortgang der affairen bey der Societät hoffe auch ehistes was 
gutes berichten zu können. Der Hr D. Fabricius hat ein 
sicheres MS., welches nicht anders als in höchster Securität 
verschicket werden darff, durch Hrn D. Strimesium an mich 
übersenden wollen. Im fall MHHr Geheimter Raht die vorge
nommene Reise annoch bewerkstelligen möchte, ehe der Hr 
D. Fabricius einen ändern sichern Weg finden möchte, wollte 
die künheit brauchen MHHn gehorsamst zu ersuchen, sotanes 
MS wenn es ohne Ungelegenheit geschehen kan, hochgeneigt 
mit anher zu bringen. Ich verharre in schuldiger Ergebenheit 

EWGebohrn
Gebet und Dienstergebenster Diener 

D. E. J a b l o n s k j .
Berl. d. 28. Nov. 1705.

128. [D. E. J. an Le i bn i z . ]
(12. Jan . 1706.)

Wohlgebohrner Herr
Mein insonders HochgeEhrter Herr Geheimter Raht 

und vornehmer hochgeschätzter Gönner
Vor dem Geneigten Wunsch auch anderweite Bezeugun

gen Dero, gütigen Andenkens, sage verbundensten Dank, und 
bitte Gott, seinen reichesten Segen über MsHGE Hren Ge- 
heimten Rahtes werthe Person und Löbliche Verrichtungen zu 
vielen vergnügten Jahren reichlich auszuschütten. Dero Schrei
ben an den Hren Bischoff habe selbst überreichet, und zugleich 
daher Gelegenheit genommen, wegen des Negotii Irenici zu 
sprechen. Weil an unsrer seit das vornehmste so vor der hand
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zu tuhn, ist andere Kirchen und Theologos in gleiche studia 
Irenica mit ein zu ziehen, vermeinet der Hr Bischoff es dahin 
zu richten, damit Hr D. Becmann von Franckfurt, dieses nahst- 
künfftige Früjahr an die Theologos nach Marpurg geschicket 
werde, mit denselben (als die bereits einige Zeichen ihrer 
Wolgesinntheit haben blicken lassen) sich zu unterreden, und 
dann an den LandGraffen selbst zu gehen, um auch denselben 
fest-zu-setzen, und mit demselben eine beständige Abrede aufs 
künfftige zu nehmen. Wann MHGE Herr Geheimter Raht in
zwischen unss die Ehre Dero Anwesenheit gönnten, wäre es 
so viel besser, und dienete die Negotiation desto punctueller 
einzurichten. Auf solchen fall könnte auch Hr Strimesius, 
wenn er nicht ohne dem hier wäre, leichtlich herüber kommen 
um denen Beratschlagungen mit-bey-zuwohnen.

Dass die Notae in Burneti Tractatum, und zwar vermeh
ret, herauskommen sollen, vernehme sehr gern, und wünsche 
sie bald zu sehen. Dieser Tractat, sonderlich mit den Noten, 
dienet gantz gemein gemacht zu werden, weil er viel Praeju- 
dicia benehmen, oder doch lindern, und viel falsche hesliche 
Ideen, die man in solcher materie hie und da sich gemacht, 
rectificiren kan. Gott gebe, dass er viele attentos Lectores 
finden möge. Der Hr. Küster ist dahier in so weit accommo- 
diret, dass S. K. M. denselben zu Dero Raht und Bibliothe- 
cario, nebst einer Pension von 800 Th allergdst ernennet haben, 
ohne bey dem Gymnasio einige Arbeit ihm zu geben, als dass 
er bey extraordinair Gelegenheiten daselbst eine Lateinische 
Oration halten möge etc. und dass Er aus der Jugend des 
Gymnasii, nach belieben etliche beste Ingenia wehlen sollen, 
um selbige privatim zu der Philologia Latina et Graeca anzu
führen. Es stösset sich bloss noch daran, dass da S. K. M. 
gemeinet gewesen, den Hren Küster zum Ober-Bibliothecario 
über hiesige und andere dero Bibliotheken zubestellen und die 
ändern HHren Bibliothecarii, unter welchen auch der gelehrte 
Hr la Croze ist, sich zu moviren angefangen, und unter denen 
HHrn Ministris einige Vorsprecher gefunden, welche Sr K. M. 
repräsentiret, dass es genug seyn würde, so Hr Küster obge
dachtes Praedicat eines Rahtes und Bibliothecarii behielte etc. 
und sagt mir der Hr Bischoff, dass der Hr Küster bereits de- 
clariret habe lieber damit zu frieden zu seyn, als sich verdries- 
ligkeiten zuzuziehen etc. Doch ist die Ausfertigung der Be
stallung noch nicht geschehen, welche dann endlich alles deci-
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diren wird. Der Hr. D. Fabricius hat die Güte gehabt, das 
verlangte MS. mir zuzusenden. Ich danke inzwischen vor das 
geneigte Erbieten, und verharre 

Ew. Wolgeb
Gehorsamst-ergebener Diener 

D. E. J a b l o n s k j .
B erl. d. 12. Jan. 1706.

129. [D. E. J. an Le i bn i z . ]
(15. Mai 1706.)

WolGebohrner Herr
Insonders HochgeEhrter Herr Geheimter Raht, 

mein hochgeschätzter Gönner
Ob wohl, in erwartung Dero hochwerthen Anwesenheit 

ich das Schreiben unterlassen, habe doch inzwischen Dero ge
ehrtes Andenken stets vor äugen gehabt, und nichtes unter
lassen, was etwa dem negotio Irenico, oder der Societät zum 
besten, hat geschehen können.

Das erstere hat bey Unss völlig geruhet. Die HHren 
Ffurter sind mit ihrem Jubilaeo so beschäfftiget gewesen, dass 
sie an sonst nichtes denken können; wiewol in der that, nach 
EWgebohrn eigener, auch des werthen Hren Abtes Fabricii 
Meynung, Berlin und der Hoff, mehr als Franckfurt und die Schul, 
zu diesem Werk beytragen müssen. Und wird zwar nunmehr 
des Hrn D. Becmanns vorgehabte Reise billich ihren^ fortgang 
gewinnen müssen, damit man Sententias nostratium explorire, 
und ihre Gemüther, wo es nötig, zubereite; (Da denn wol Hr 
Vietor zu Cassel, und Hr Tilemann zu Marpurg am härtesten 
halten möchten); vornehmlich aber wird auf Mittel und Wege 
zu gedenken seyn, wie die beyde Höffe, Preussen und Hanno
ver engagiret werden mögen aus sotaner sache mit einander 
zu communiciren, und conjunctis viribus et Consiliis selbige zu 
treiben. Und hievon verlanget der Hr Bischoff MsHGEHerren 
gütiges Urteil und Gedanken zu vernehmen.

Mit dem Observatorio sind wir Gotlob so weit kommen, 
dass nach dem die Fenster diesen Frühling eingesetzet worden, 
es eusserlich gantz fertig ist; nur inwendig fehlet noch die 
Tischler- Kleinschmied- und Gypser-Arbeit, damit wir vor dem 
Natali Regio unmöglich so weit kommen können, dass wir 
dieses Jahr Societatem inauguriren: sondern nur allen fleis an-
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Sectio I. Systematica.
Achillea sibirica Led. Reg. temp. bor. 
Aconitum Camraarum L. Europa.
A. geraniifolium Host. Europa.
A. Lyeoctonura L. Europa; Asia bor. 
A. Napellus L. var. Bernhardianum 

Rchb. Reg bor. temp, 
var. laetum Rchb. Reg. bor. temp. 

A. orientale Mill. Reg. Caucas.
A. variegatum L. var. pallidiflora. Eu

ropa.
Acfcaea spicata L. Reg. bor. temp.

yar. Jongipes Spach. 
Adenophora Lamarkii Fisch. Sibiria. 
Agrimonia Eupatoria L. Reg. bor. temp.

var. pilosa Led. Reg. bor. temp. 
A. leucantha Kunze. Hab. ?
Agropyron caninum Beauv. var. glauca.

Europa.
Agrostis alba L. Europa; Asia.

var. setigera God.
Ainus glutinosa Mtd. Europa; Asia bor. 
Althaea Kragujevacensis Pane. 
Amygdalus nana L. Europa; Reg. Cau

cas. ; Sibiria. 
Anchusa officinalis L. Europa. 
Anthurium imperiale Miq. Hab. ? 
Aquilegia glandulosa Fisch. Sibiria 

altaica.
A. lutea Lam. Hab. ?
A. vulgaris L. Europa; Oriens.

var. grandiflora Hort. 
Arctium edule Hort.
A. Lappa L. Europa.
Arenaria graminifolia Schrad. Hungar.;

Reg. Caucas.; Sibiria. 
Argemone mexicana L. Amer. b o r.;

Mexic.
Artemisia vulgaris L. Reg. temp. bor. 
Asperula ciliata Roehel. Bannatus.
A. orientalis ßoiss. et Hohen. Asia Minor;

Reg. Caucas. 
Aster acer L. Europa austr.; Caucas.
A. panieulatus Lam. Amer. bor.
A. salicifolius Ait. Amer. bor.

Aster tataricus L. Tataria.
Astragalus fruticosus Pall. Sibiria 

orient.
A. hypoglottis L. Reg. bor. temp.
A. juvenalis Delile. Aegypt.

! A. vesicarius L . var. glaucus MB. Eu- 
rop. austr.; Tauria. 

Baptisia alba R. Br. Amer. bor.
B. australis R. Br. Amer. bor.
Bifora radians MB. Europa austr.;

Oriens.
Biscutella laevigata L. Reg. Mediterr. 
Bocconia cordata Willd. China; Japonia. 
Brassica juncea Coss. Asia temp. et 

trop. (cult.).
В. sinapioides Roth. Orb. vet. (Cosmop.

cult.)
Briza rufibarbis Boiss.
Bromus asper Murr. Europa; Oriens;

Asia bor.
B. inermis Leyss. Europa; Reg. Caucas.;

Asia bor.
B. rigidus Roth. Europa; Reg. Mediterr.

et Caucas.
Calamagrostis varia Beauv. Europa;

Asia bor.
Calamintha Clinopodium Benth. var.

plumosa. Reg. bor. temp. 
Campanula collina MB. Reg. Caucas.
C. Grossekii Heuff. Hungaria.
C. linifolia Scop. Europa.
C. persicifolia L. Europa; Asia bor.

var. alba. 
var. maxima.

C. pilosa Pall. Sibiria; Amer. bor. occid.
C. pulcherrima Schrank et Zeyh. Hab.?
C. punctata Lam. Sibiria; Japonia.
C. rapunculoides L. Europa; Asia temp.
C. sarmatica Ker-Gawl. Reg. Caucas.
C. Trachelium L. var. dasycarpa Koch.

Europa; Asia temp.; Afr. bor. 
Carduus nutans L. Europa; Asia temp. 
Carex atrata L. var. varia Gaud. Reg.

bor. et arct.
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Carex Crus corvi Schuttl. Amer. bor. 
C. punctata Gaud. Europa; Afr. bor. 
Carlina acaulis L. var. caulescens Lam.

Europa.
Carthamus lanatus L. Europa; Oriens. 
Centaurea carthamoides Benth. et Book.

Sibiria.
C. graeca Boiss. et Sprun. Graecia.
C. JaceaL .var. decipiensThuiU.Europa;

Asia raed.
C. semi-Jacea Rxbg.
Ceiitranthus macrosiphon Boiss. His-

pania.
Cephalaria corniculata Roem. et Schult.

Bannatus.
C. tatarica Schrad. Rossia; Asia b o r.;

Oriens.
Chaerophyllum carniolicum Head. 
Chrysanthemum corymbosum/v.Europa;

Afr. bor.; Reg. Caucas. 
C. Leucanthemum L. Europa; Asia bor. 
Clematis recta L. Europa austr.

var. montana All. Europa’ austr. 
Clerodendron ThomsonaeB alf. Afr.trop. 
Cnicus canus Roth. Europa.
C. oleraceus L. Europa.
Coronilla varia L. Europa.
Crataegus Oxyacantha L. var. üsm Jacq.

Europa; Asia temp.
C. pentagyna Waldst. et Kit. Europa. 
Crepis blattarioides Vill. Europa. 
Crucianella suaveolens C. A. M. Persia. 
Cucubalus baccifer L. Europa; Asia bor. 
Cyamopsis psoraleoides DC. India orient. 
Cynoglossum officinale £.Europa;Oriens. 
Dactylis glomerata L. Europa; Asia bor. 
Delphinium elatum L. var. pubiflora.

Europa; Reg. Himal.
D. flexuosum MB. Reg. Caucas.
D. glabellum Turcz. Sibiria baical.
D. mesoleucum Link. Hab. ?
D. montanum DC. Europa austr.
D. speciosum MB. Reg. Caucas.; Persia. 
Deschampsia caespitosa B e a w . Cos- 

mop. temp. 
Diplotaxis viminea DC. Reg. Mediterr.;

Asia Minor. 
Dorema Aucheri Boiss. Persia. 
Doronicum caucasicum MB. Europa 

austr.; Asia Minor. 
Draba caroliniana Walt. Amer. bor. 
Dracocephaium moldavicum L. Europa;

Asia bor.
D. Ruyschianum L. Europa; Asia bor.
D. thymiflorumZ. Europa; Asia bor. 
Elymus canadensis L. Amer. bor. 
Epilobium montanum L. Europa; Asia

bor.
E. trigonum Schrank. Europa.
Erigeron acer L. Reg. bor. temp.
E. aurantiacus Regel. Turkestan.
E. salsuginosus A. Gray. Amer. bor. occid.

Erodium gruinura Ait. Europa austr.;
Oriens.

Eryngium planum L. Europa ; Asia bor. 
Erythraea Massoni Sweet. Ins. Azor. 
Euphorbia Lathyris L. Europa austr. 
Fagopyrum esculentum Moench. var.

boreale. Europa; Asia bor. 
Festuca Myuros L. Europa; Amer. et 

Asia bor.
F. ovinaZ,. var. duriusculaL. Reg. temp, 

et arct. subvar. trachyphylla Hook. 
var. sulcata Hack. Reg. temp.

et arct.
var. valesiaca Schleich. Reg.

temp. et. arct.
F. rubra L. var. flavifolia Hack. Reg.

bor. temp, et arct. 
Fumaria macrocarpa Pari. Graecia;

Syria.
Funkia ovata Spreng, var. lutescens.

Japonia.
Galium longifolium Griseb. B yzant.;

Asia Minor. 
Geranium palustre L. Europa; Asia bor.
G. pratense L. Europa; Asia bor.
G. Robertianum L. Reg. bor. temp.
G. trilophum Boiss. Persia.
Geuni urbo-rivale Rchb.
Gypsophila acutifolia№cfc. Reg. Caucas.
G. altissima L. Sibiria.
Hedysarum elongatum Fisch. Rossia.
H. tauricum Pall. Tauria.
Hemerocallis fulva ^.Europa; Asia temp. 
Hieracium aestivum Fries. Norvegia. 
H. boreale Fries. Europa; Oriens; Asia

bor.
H. Jankae Uechtr. Europa.
H. lycopsifolium Froel. Germania.
H. nigrescens Willd. Silesia.
H. pallidum Biv. Norvegia.
Hippophaö rhamnoides L. Europa;

Asia temp. 
Hypericum linarifolium Vahl. Europa

occid.
H. tetrapterum Fries. Europa; Asia bor. 
Hypoxis Krebsii Fisch. Afr. austr. 
Inula Helenium L. Europa; Asia bor.
I. macrocephala Boiss. et Kotschy. Reg.

Himal.
I. Oculus Christi L. Europa; Oriens.
I. squarrosa L. Europa; Reg. Caucas. 
Ipomoea Pes tigridis L. Geront. trop. 
Iris Gueldenstaedtiana Lepech. Oriens. 
I. sibirica L. Europa; Asia bor.
1 satis tinctoria L. Europa; Oriens. 
Koeleria eristata Pers. var. gracilis Pers.

Reg. bor. temp, 
var. pseudoglauca Schur, forma 

pubiculmis. Reg. bor. temp. 
Kyllinga monocephala Rottb. Geront.

trop.
Lactuca virosa. L. Europa; Asia bor.
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Lathyrus latifolius L. Europa.
L. montanus Bemh. Europa; Asia bor. 
L. pisiformis L. Europa; Asia bor.
L. purpureus t'resl. Sicilia.
L. sylvester L. Europa.
L. tuberosus L. Geront. bor.
L. vernus Bemh. Europa.

var. flaccidus Rad. Europa. 
Leonurus Cardiaca L. Reg. bor. temp. 
Lepachys pinnatiflda Rafin. Amer. bor. 
Lepidium latifolium L. Europa: Asia 

bor.; Oriens.
L. suffruticosum L. Hispania. 
Ligusticum scoticum L. Europa; Asia 

et Amer. bor. 
Linaria Elatine Mill. Europa; Oriens. 
L. viscida Moench. Europa; Afr. bor. 
Linum perenne L. var. fl. albo. Reg. bor.

temp.
Lithospermum fruticosum L. Europa

austr.
Lolium perenne L. Europa; Asia temp. 
L. temulentum L. Europa; Asia bor. 
Lophanthus rugosus Fisch, et Meyer.

China.
Lotus eorniculatus L. Geront. temp.;

Australia.
L. ornithopodioides L. Reg. Mediterr. 
L. siliquosus L. Reg. Mediterr.; Asia

Minor.
L. Tetragonolobus L. Reg. Mediterr. 
Lychnis dioica L. Europa; Asia bor. 
L. divaricata Rchb. S icilia; Hispania. 
Ly  copus europaeus L. Europa; Asia

bor.
Lythrum Salicaria L. Reg. bor. temp.: 

Australia, 
var. angustifolia. 
var. gracile DC. 
var. tomentosum Mill. 

L. virgatum L. Europa; Asia bor. 
Malvastrum capense Garcke. Afr. austr. 
Medicago falcata L . var. gracilis Biv.

Geront. bor. temp. 
Melilotus infesta Gus?. Reg. Mediterr. 
M. officinalis Lam . Europa; Asia bor. 
M. sulcata Desf. Reg. Mediterr.
Mentha sylvestrisZ.var. candicans Rchb.

Reg. bor. temp, 
var. canescens Roth. Reg. bor. temp, 
var. lanceolata Rchb.Ueg. bor. temp. 

M. viridis L. Europa; Asia et Afr. bor. 
Milium effusum L. Reg. bor. temp. 
Nasturtium palustre DC. Reg. bor. et

austr.
Nepeta grandiflora MB. Reg. Caucas. 
Neslia paniculata Desv. Europa; Oriens;

India bor. occid. 
Oenothera biennis L. var. grandiflora 

Ait. Amer bor. 
Paeonia corallina Retz. Europa; Asia

Minor.

var. angustifolia. 
var. grandiflora. 

P. decora Anders. Thracia; Asia Minor.
var. elatior.

P. peregrina Mill. Oriens.
Palaua malvaefolia Cav. Burma. 
Papaver alpinum X  glabratum DC.
P. Heldreichii Boiss. Asia Minor.
P. hybridum L. Europa; Syria; Afr. bor. 
P. nudicaule L. ß. glabratum DC. 

fl. albo. Reg. alp. et arct. 
fl. aurantiaco. Reg. alp. et arct.

P. persicum L in d l  Persia.
P. pilosum Sibth. et Sm. Bithynia.
P. pilosum X  spicatum Boiss. et Bal.

Asia Minor.
P. somniferum L. Graecia; Oriens.
P. spicatum Boiss. et Bal. Asia Minor. 
P. strictum Boiss. et Bal. Phrygia. 
Pelargonium atrum VBerit,. Afr. austr. 
Petasites albus Gaertn.Europa; Asia bor. 
Peucedanum sativum Benth. et Hook.

Europa; Amer. bor. 
Phalaris arundinacea L. Reg. bor. temp. 
Phleum alpinum L. Reg. bor. et arct.;

Amer. austr.
P. pratense L. Reg. bor. temp.

var. media. 
Phyteuma campanuloides MB. Reg.

Caucas.
Picris hieracioides L. var. dahurica 

Fisch. Dahuria. 
Pimpinella Saxifraga L. var. nigra Mill.

Europa; Asia bor. 
Plantago arenaria Waldst. et Kit. Eu

ropa ; Asia Minor.
P. gentianoides Sm. Asia Minor.
P. lanceolata L. Europa; Asia bor.
P. major L. Europa; Asia et Amer. bor. 
Poa alpina L. Reg. bor. et arct.
P. cenisia All. Europa; Asia bor.
P. Chaixii Vill. Europa; Asia Minor. 
P. compressa L. Reg. bor. temp.
P. nemoralis L. Europa; Asia bor.

var. glauca With. Europa;
Asia bor.

P. pratensis L. Reg. bor. temp. 
PolemoniumcoeruleumZ.Reg.bor.temp.

var. acutiflora Led. 
var. ovata Led. 

Potentilla Buccoana Clem. Bithynia.
P. Detommasii Ten. Europa austr.
P. fruticosa L. var. tenuifolia Willd.

Reg. bor. temp.
P. grandiflora L. Europa; Asia bor.
P. heptaphylla Mill. Europa; Oriens.
P. inclinata Vill. var. grandiflora Rgl.

Europa; Asia bor.
P. multifida L. Europa; Asia bor.
P. norvegica L. Reg. bor. temp, et arct. 
P. recta L. Europa; Asia bor.

var. hirta All. E uropa; Asia bor.



var. laciniosa Koch. Europa; Asia
bor.

var. obscura Lehm. Europa; Asia
bor.

var. pilosa Willd. Europa; Asia bor. 
P. speciosa Willd. Graecia; Asia Minor. 
P. verna L . Reg. bor. temp.
Poterium officinale A. Gray. Europa;

Asia bo r.; Amer. bor. 
var. praecox Bess. 

P. tenuifolium Frarccü.et&u/.Asiaorient.
var. rubra.

Ranunculus lanuginosus L . Europa;
Reg. Caucas. 

Rheum leucorhizuni Pall. Sibiria.
R. macropterum Mart. Hab. ?
R. soongaricum Schrenk, Soongaria.
R. tetragonopus Mart. Hab. ? 
Richardsonia pilosa H. B. et K. Amer.

trop.
Rosa alpinaL. var. langenaria. Europa. 
R. canina L . var. leucantha Loisel.

Europa; Asia temp, 
var. platyphylla Rau. Europa; Asia 

temp.
R. cinnamomea L . var. intermedia.

Europa; Asia bor.
R. Silverhielmii Schrenk. Rossia.
R. spinosissima L . Europa; Asia Minor. 
R. villosa L . Europa; Asia media. 
Rudbeckia amplexicaulis Vahl. Amer.

bo r.; Mexic.
R. hirta L . Amer. bor.
Rumex cordifolius Homem. Europa;

Asia bor.
R obtusifolius L . Europa; Asia et 

Amer. bor.
R. orientalis Beruh. Graecia; Asia 

Minor; Syria. 
Satureja hortensis L . Reg. Mediterr.;

Oriens.
S. Litwinowi Schmalh. Rossia austr. 
Scabiosa bannatica Waldst. et Kit. Ban-

natus.
S. pyrenaica All. Europa austr.
S. rotata MB. Asia Minor; Persia. 
Scandix macrorhyncha G. A. M. Asia

Minor.
S. Pecten Veneris Z.. Europa; Oriens. 
Scrophularia nodosa L . Reg. bor. temp. 
S. orientalis L . Asia Minor et bor. 
Sedum rupestre L . Europa.
S. Telephium L . Europa; Asia bor. 

var. purpurascens Koch. Europa;
Asia bor.

Senecio bogotensis Spreng. N. Granat. 
S. Jacobaea L . Europa; Asia bor. 
Serratula heterophylla Desf. Europa;

Reg. Caucas.

Setaria verticillata Beauv. Cosmop. 
Sideritis montana L . Reg. Mediterr.;

Oriens.
Silphium doronicifolium Kunze. Afr.

austr.
Sisymbrium supinum L . Europa media. 
Stachys Betonica Benth. Europa; Asia

Minor.
S. recta L . Europa austr.; Reg. Caucas. 
Stipa pennata L . Europa; Asia et 

Amer bor. 
Tanacetum vulgare L . Europa ; Asia

bor.
Taraxacum palustre D C.Europa; Asia

bor.
Thalictrum angustifolium L . Europa 

Asia Minor.
T. corynellum DC. Amer bor.
T. minus L . Europa; Asia et Afr. bor.

var. glaucum. 
var. procerior. 
var. umbellatum. 

T. sparsiflorum Turcz. D ahuria; Amer.
bor. occid.

Tribulus terrestris L . Amphig. trop. 
Trifolium alpestre L . Europa austr.;

Asia bor.
T. badium Schreb. Europa.
T. dubium Sibth. Europa.
T. elegans Savi. Reg. Mediterr.; Asia 

Minor; Afr. bor.
T. purpureum Loisel. Europa; Oriens;

Asia bor.
T. rubens L . Europa austr.

flore albo.
T. scabrum L . Reg. Mediterr.; Oriens. 
Triticum Aegilops Beauv. Oriens. 
Valeriana Phu L . Europa; Reg. Caucas. 
Valerianella discoidea Loisel. Graecia;

Asia Minor.
Verbascum nigrum L . Europa ; Asia

bor.
V. phoeniceum L . Europa; Asia bor. 
V. virgatum Stokes. Europa.
Veronica agrestis L . Europa : Asia et 

Afr. bor.
V. latifolia L . Europa; Reg. Caucas. 
V. longifolia L . Europa; Asia Minor;

Sibiria.
V. virginica L . var. sibirica L . Sibiria. 
Vicia cuspidata Boiss. Asia Minor ;

Syria.
V. villosa Roth. Europa; Oriens.
Viola canadensis L . Amer. bor.
V. persicifolia Roth. Europa.
V. tricolor L . var. delicatula. Europa;

Asia et Amer. bor. 
Xeranthemum cylindraceum Sm. Eu

ropa austr.; Asia Minor.
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Sectio II. Europae australis.
Achillea alpina L . Europa.
A. chrysocoma Frivald. Graecia.
A. nobilis L. Europa; Oriens. 
Agrimonia odorata Mül. Europa. 
Agrostis nebulosaBoiss. et Äew«.Hispania. 
Aira lendigera Lag. Hispania. 
Anagallis arvensis L. Europa; Asia

temp.
A. parviflora Hoffmgg. et Link. Lusitania. 
Anchusa italicä R etz . Reg. Mediterr.
A. officinalis L. Europa.
Anemone pratensis L. Europa. 
Aquilegia Einseleana Fr. Schulz. Eu

ropa.
A. nevadensis Boiss. et Reut. Hispania. 
A. Ottonis Orph. Graecia.
A. vulgaris L. Europa; Oriens. 
Armeria filicaulis Boiss. Hispania.
A. latifolia Willd. Lusitania.
A. maritima Willd. Europa.

var. purpurea.
A. pungens Hoffmgg. et Link. Lusitania. 
A. splendens Boiss. Hispania.
Artemisia vulgaris L. Reg temp. bor. 
Asperula tinctoria L. Europa. 
Astragalus exscapus L. Europa.
A. glaux L. Hispania; Afr. bor. occid. 
A. vesicarius L. Europa austr.; Tauria. 
Barbarea praecox R. B r . Europa. 
Biscutella laevigata L. Reg. Mediterr. 
Brachypodium ramosum Roem.et Schult.

Reg. Mediterr. 
Briza maxima L. Reg. Mediterr.; Afr.

austr.
Bunias orientalis L. Europa orient.;

Asia Minor. 
Buphthalmum salicifolium L. Europa

austr.
Calamintha grandiflora Moench. Europa. 
Campanula pyramidalis L. Europa. 
Carduus defloratus L. Europa.
Carum rigidulum Koch. Italia. 
Centaurea alba L. Europa austr.; Reg.

Caucas.
C. maculosa Lam . G allia ; Hispania ;

Italia.
C. montana L. Europa.

var, alba DC. Europa. 
С. nigra L. Europa.
С. nigrescens Willd. Europa med. et.

austr.
C. salonitana Vis. Europa orient.
C. scabiosa L. var. adpressa. Europa. 
Chrysanthemum atratum L. Europa. 
С. coronopifolium Vill. Corsica.
C. corymbosum L. Europa; Afr. bor.;

Reg. Caucas. 
Clematis recta L. Europa austr. 
Cnicus canus Roth. Europa.
С. Casabonae Roth. Ins. Ital.; Marocco.

C. ciliatus Roth. Europa.
C. montanus Waldst. et Kit. Europa.
C. pannonicus Bost. Europa.
C. tuberosus Roth. Europa.
Colchicum neapolitanum Ten. Italia. 
Coriandrum sativum L. Europa austr.;

Oriens.
Crataegus nigra Waldst. et Kit. Hun-

garia.
Cytisus capitatus Scop. Europa austr. 
C. polytrichus MB. Tauria.
C. triflorus VHerit. Reg. Mediterr. occid. 
Delphinium elatum L. Europa; Reg.

Himal.
D. montanum DC. Europa austr. 
Epilobium Dodonaei Vill. Europa. 
Erigeron uniflorus L. Reg. bor. et arct. 
Eryngium dichotomum Des/. Reg. Me

diterr.
Euphorbia dendroides L. Reg. Mediterr. 
Ferula thyrsiflora Sibth. et Sm. Insula

Creta.
Festuca clavata Moench. Reg. Mediterr.

occid.
F. tenuiflora Schrad. Reg. Mediterr. 
Gaiactites tomentosa Moench. Reg. Me

diterr.
Genista mantica Pollini. Italia.
G. ovata Waldst. et Kit. Europa orient. 
Geranium asphodeloides Burm. Italia;

Graecia; Asia Minor.
G. strictum L. Europa austr.
Geum hispidum Fries. Suecia; Hispania.
G. molle Vis. et Pane. Serbia.
G. sylvaticum Pourr. Lusitania; Afr.

x  bor. 
Gypsophila fastigiata L. Europa.
G. perfoliata L. Hispania.
Helleborus viridis L. Europa. 
Hemerocallis fulva L. Europa; Asia

temp.
Heracleum verrucosum Stev. Tauria. 
Hieracium Jankae Uechtr. Europa.
H. porrifolium L. Austria; Italia.
H. sabaudum L. Europa.
Hypericum commutatum Nolte. Europa.
H. montanum L. Europa.
Hypochoeris glabra L. Europa; Reg.

Mediterr.
Inula salicina L. Europa; Asia bor. 
Iris Monnieri DC. C reta ; Rhodos.
I. spuria L. var. coerulescens. Europa. 
Laserpitium latifolium L. Europa. 
Lathyrus canescens Gren.&t Godr.Gallia. 
L. latifolius L. Europa.
L. odoratus L. Italia*.
L. pisiformis L. Europa; Asia bor.
L, sylvester L. Europa.
L. vernus Bemh. var. flaccidus R ad.

Europa.
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Linaria dalmatica Mill. Dalmatia; Oriens. 
L. repens Mill. Europa.
L. striata Mill. ß. conferta. Europa.
L. Tournefortii Steud. Hispania.
L. viscida Moench. Europa ; Afr. bor. 
Lotus commutatus Guss. Reg. Mediterr.

occid.
L. edulis L. Reg. Mediterr.
Luzula maxima DC. Europa.
Lythrum salicaria L. Reg. bor. temp.;

Australia.
Malope trifida Cav. Hispania; Afr. bor. 
Mentha sylvestris L . Reg. bor. temp.; 
Molopospermum cicutarium DC. Eu

ropa.
Nepeta nuda L . Europa austr.; Oriens. 
Nonnea decumbens Moench. Reg. Medi

terr. occid.
Oenanthe pimpinelloides L. Europa;

Asia Minor; Afr. bor. 
Omphalodes linifolia Moench. Europa

austr.
Ononis antiquorum L. Europa austr.;

Oriens.
0 . arvensis L. Europa; Sibiria.
0. spinosa L. Europa.
Origanum vulgare L . var. virens C.A.M.

Europa; Asia et Afr. bor. 
Paeonia officinalis L. Europa.
P. paradoxa Anders. Europa austr. 
Paradisea liliastrum Bertol. Europa. 
Petasites niveus Baumg. Europa. 
Peucedanum austriacum Koch. Europa. 
P. coriaceum Rchb. Europa austr.
P. verticillare Spreng. Europa austr. 
Phalaris canariensis L . Europa; Afr.

bor.
Phlomis tuberosa L. Europa austr.;

Asia orient, et bor. 
Phyteuma orbiculare L. Europa.
P. Scheuchzeri Alt. Europa austr. 
Plantago major L. Europa; Asia et 

Amer. bor. 
Pleurospermum austriacum Boffm. Eu

ropa örient. 
Poa violacea Bell. Europa austr. 
Polemonium coeruleum L . Reg. bor.

temp.
Polygonum alpinum All. Europa austr.;

Asia bor. 
Potentilla aurea L. Europa.
P. fragariastrum Ehrh. fl. pleno. Eu

ropa.
var. purpurea Bort. 

P. nevadensis Boiss. Hispania. 
Poterium dodecandrum Benth. et Book.

Europa.
P. rupicolum Boiss. et Reut. Hispania. 
Prenanthes purpurea L. Europa.

Primula elatior X  officinalis Pax.
Europa.

P. officinalis Jacq. Europa; Asia Minor. 
Ranunculus serbicus Vis. Bannatus. 
Rhamnus saxatilis Jacq. Europa austr. 
Rosa trachyphylla Rau. Europa.
Rubia peregrina L. Europa; Reg.

Mediterr. 
Rumex acutus L. Europa.
R. biformis Lange. Gallia.
R. bucephalophorus L. Reg. Mediterr. 
R. maximus Schreb. Europa.
Ruta montana Mill. Reg. Mediterr. et

Caucas.
Salvia pratensis L. Europa; Reg.

Caucas.
var. dumetorum Rchb. flore albo. 
var. Sibthorpii.

S. verticillata L. Europa austr.; Oriens. 
Scorpiurus muricatus L. Reg. Mediterr. 
Scorzonera hispanica L. Europa austr. 
Sedum maximum Suter. Europa; Reg.

Caucas.
S. telephium L. Europa; Asia bor. 
Senecio alpinus Scop. Europa.
S. doria L. Europa austr.; Oriens. 
Sesleria argentea Savi. Europa austr. ;

Asia Minor.
Silaus alpestris Bess. Rossia austr.;

Sibiria.
S. tenuifolius DC. Hungaria.
Silene apetala Willd. Europa austr.;

Persia.
S. colorata Poir. Reg. Mediterr.
S. italica Pers. Reg. Mediterr.; Oriens.
S. noctiflora L. Europa; Oriens.
S. rubella L. Reg. Mediterr.; Mesopot. 
S. Zawadskii Berbich. Bucovina. 
Silybum Marianum Gaertn. Europa. 
Stachys betonica Benth. Europa; Asia

Minor.
S. germanica L. Europa; Afr. bor. 
Statice ovalifolia Poir. Reg. Mediterr.

occid.
Suaeda altissima Pall. Europa austr.;

Asia occid. 
Teucrium botrys L. Europa; Afr. bor. 
Trigonella corniculataZ.. Europa austr.;

Asia Minor. 
Trisetum distichophyllum Beauv. Eu

ropa austr. 
Verbaseum nigrum L. Europa; Asia

bor.
V. phlomoides L. Europa; Asia Minor. 
Veronica latifolia L. Europa; Reg.

Caucas.
V. longifolia L. Europa; Asia Minor;

Sibiria.
ß. puberula.
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Achillea auriculata Willd. Oriens. 
Agropyron orientele Roem. et Schult.

Oriens; Afr. hor. 
Allium decipiens Fisch. Reg. Caucas. ;

Turkestan.; Sibiria.
A. scorodoprasum L. Europa; Reg.

Caucas.; Syria.
A. Victoriale L. Europa; Caucasus ;

Sibiria.
Althaea cannabina L. Europa; Oriens. 
Anemone sylvestris L. Europa; Caucas. 
Aquilegia Kitaibelii Schott. Armenia. 
Asparagus scaber Brign. Reg. Mediterr.

et Caucasus. 
Asperula orientalis Boiss. et Hohen. Asia 

Minor; Reg. Caucas. 
Aster acer L. var. densiflora. Europa 

austr.; Caucasus, 
var. grandiflora. Europa austr.;

Caucas.
Astragalus hamosus L . Reg. Mediterr.; 

Transcaucasia; India bor.
occid.

A. mollis MB. Reg. Caucas.; Persia. 
A. podocarpus C. A. M. Reg. Caucas.;

Persia.
A. ponticus P all. Reg. Caucas. ; Asia

Minor.
Astrantia major L. Reg. Caucas. 
Ballota nigra L. var. ruderalis Koch.

Europa; Oriens; Afr. bor. 
Berberis vulgaris L. Europa; Asia 

tem p.; Caucas. 
Boissiera bromoides Höchst, et Steud.

A rabia; S y r ia ; Persia ; Affgh. 
Brassica alba Boiss. Europa; Oriens ;

Ind. orient, (cult.). 
Campanula alliariaefolia Willd. Reg.

Caucas.; Asia Minor.
C. latifolia L. var. macrantha. Europa ;

Oriens; Asia temp. 
Carduus acanthoides L. Europa; Reg.

Caucas.
Carex caucasica Stev. Reg. Caucas. 
Centaurea dealbata Willd. Asia Minor.;

Reg. Caucas.; Persia.
C. macro cephala Puschk. e x  Willd. Ar

menia.
C. spicata Bow. Syria.
Cerinthe minor L. Europa; Asia Mi

nor; Persia.
Chrysanthemum corymbosum L. Eu

ropa; Afr. b o r.; Reg. Caucas.
C. macrophyllum Waldst. et Kit. Eu

ropa orient.; Reg. Caucas. 
Clematis orientalis L. Reg. Himal.;

Oriens.
Cnicus arachnoidera* MB. Reg. Caucas.
C. lappaceus MB. Reg. Caucas.
C. munitus MB. Reg. Caucas.

Sectio III.
Colchicum laetum Stev. Oriens; 
Convolvulus scammonia L. Asia Mi

nor.
Delphinium caucasicum C. A. M. Reg.

Caucas.
D. hybridum Steph. Europa; Oriens.
D. speciosum MB. Reg. Caucas.; Persia. 
Dianthus fragrans MB. Reg. Caucas.
D. Seguieri Vill. var. caucasica Sims.

Caucasus.
Echinops persicus Stev. Reg. Caucas. ;

Persia.
Eryngium giganteum MB. Armenia 

rossica.
Falcaria vulgaris Bemh. Europa;

Oriens.
Galium valantioides MB. Caucasus. 
Geranium ibericum Cav. Reg. Caucas.
G. sanguineum L. Europa; Reg. Caucas. 
Heracleum pubescens MB. Asia Minor;

Caucasus.
H. villosum Fisch, foliis nitidis. Reg.

Caucas.
Hieracium prenanthoides Vill. Europa;

Reg. Caucas. et Himal. 
Inula glandulosa Puschk. et Willd. Reg.

Caucas.
Iris aphylla L. Europa; Reg. Caucas. 
Jurinea alata Cass. Reg. Caucas. 
Lallemantia iberica Fisch, et Meyer.

Asia Minor: Syria. 
Lapsana grandiflora MB. Reg. Caucas. 
Ligusticum alatum Boiss. Reg. Caucas. 
Lysimachia dubia Ait. Asia M inor;

Persia ; Caucasus.
L. punctata L. Europa ; Asia Minor;

Caucasus. 
Matricaria corymbifera DC. Asia Mi

nor; Persia. 
Myrrhis odorata Scop. Europa austr.

Reg. Caucas. 
Nepeta grandiflora MB. Reg. Caucas.

var. parviflora. Reg. Caucas. 
Paeonia peregrina Mill. Oriens.

var. pubescens. Oriens. 
Panicum crus galli L. Reg. calid. 
Papaver caucasicum MB. Reg. Caucas. 
P. monanthum Trautv. Reg. Caucas.
P. orientale L. Asia Minor; Persia.

var. humilis. Asia Minor; Persia. 
P. spicatum Boiss. et Bal. Asia Minor. 
Physochlaena orientalis G. Don.

Oriens.
Phyteuma campanuloides MB. Reg.

Caucas.
Primula officinalis Jacq. var. macroca

ly x  Bge. Reg. Caucas. 
Ranunculus lomatocarpus№cÄ. et Meyer.

Oriens.
Rosa alba L. Reg. Caucas.

Caucasica.
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R. canina L . var. caucasica Pall. Reg.
Caucasica. 

Rumex alpinus L . Europa; Reg. Caucas. 
R. orientalis JBemh. G raecia; Asia 

Minor; Syria.
R. scutatus L . Europa; Oriens.

var. hastaefolius MB. Europa;
Oriens.

Salvia glutinosa L . Europa austr.;
Oriens; Reg. Himal.

S. Regeliana Trautv. Reg. Caucas. 
Satureja montana L . Europa austr.;

Reg. Caucas. 
Saxifraga rotundifolia L . Graecia; Reg.

Caucas.
Scrophularia chrysantlia Jaub. et Spach.

Reg. Caucas. 
Scutellaria altissima L . Europa austr.;

Reg. Caucas. 
Sedum maximum Suter. Europa; Reg.

Caucas. 
ß. glaucum. 

S. tenellum MB. Reg. Caucas.; Asia 
Minor.

Sectio IV. Sibiriae
Achillea impatiens L . Sibiria.
Aconitum Kusnezowii ifcÄ&.Asia bor. or. 
A. lycoctonum L. Europa; Asia bor. 

var. micranthum. Europa; Asia bor. 
var. vulparia. 

A.napellusZ.var.Daudonii.Reg.bor.temp. 
A. ochotense Rchb. Sibir. or.
A. Tauschianum Steud. Sibiria. 
Agrimonia eupatoria L. var. pilosa 

Led. Reg. bor. temp. 
Alchemilla vulgaris L. Reg. bor. temp. 
Allium albidum Fisch. Oriens; Sibiria. 
A. coeruleum Pall. Sibiria.
A. odorum L. Sibiria.
A. polyphyllum K a r . et Kir. Turkestan. 
A. schoenoprasum L. var. sibiricum 

L. Sibiria.
A. senescens L. Europa; Sibiria.
A. tatari cum L. Rossia; Sibiria; Persia. 
Angelica soongarica Rgl. et Schmalh.

Kokania.
Aquilegia alpina L. Europa; Sibiria.
A. formosa Fisch. Kamtschatka.
A. fragrans Benth. Reg. Himal.
A. glandulosa Fisch. Sibiria altaica.

var. intermedia, 
var. pallida.

A. sibirica Lam. Sibiria.
var. irkutiana Rgl. Sibiria. 

Aralia caschemirica Decne. Reg. Himal. 
A. racemosa L. var. sachalinensis.

Ins. Sachalin. 
Arenaria graminifolia Sehr ad. Hungaria;

Reg. Caucas.; Sibiria.

Serratula radiata MB. Europa; Reg.
Caucas.

Silene gallica L . var. quinquevulnera 
L . Oriens. 

Siler caucasicum Spreng. Reg. Caucas. 
S. trilobum Crantz. Oriens.
Sium lancifolium MB. Reg. Caucas. 
Spiraea aruncus L . Reg. bor. temp. 
Stachys annua L . Europa; Reg. Caucas. 
S. lanata Jacq. B yzant.; Reg. Caucas.;

Persia.
Trisetum rigidum Roem. et Schult. Reg.

Caucas.; Asia Minor. 
Tunica prolifera Scop. Europa; Reg.

Caucas.
T. velutina Fisch, et Meyer. Europa 

austr.; Reg. Caucas. 
Verbascum orientale MB. Reg. Caucas. 
Viburnum Iantana L . Europa; Reg.

Caucas.; Afr. bor. 
Vicia picta Fisch, et Meyer. Armenia. 
Vincetoxicum medium Decne. Reg.

Caucas.; Persia.

Asiaeque centralis.
A. holosteoides Edgew. Reg. Himal. 
Artemisia laciniata Willd. Reg. Himal.;

Sibiria.
Artemisia sacrorum Led. var. latiloba 

Led. R o ssia ; T ibet.; Sibiria.
A. vulgaris L. Reg. temp. bor. 
Asparagus dahuricus Fisch. Dahuria. 
Aster dahuricus Benth. Sibiria.
A. dracunculoides Lam. Europa austr.;

Asia bor.
A. incisus Fisch. Sibiria.
Astragalus amarus Pall. Reg. Caspica. 
A. eicer L. Europa au str.; Oriens;

Sibiria.
A. macropterus DC. Tibet, occid.;

Sibiria.
A. onobrychist. Europa austr.; Oriens;

Sibiria.
A. physodes L. Reg. Casp.
A. sulcatus L. Sibiria.
A. uliginosus L. Sibiria.
A. vicioides R. Grah. Reg. Himal. 
Atraphaxis lanceolata Bge. Asia temp. 
Avena planiculmis Sehr ad. Europa;

Asia bor.
A. pubescens Buds. Europa; Asia bor. 
Calystegia dahurica Fisch. Sibiria. 
Campanula persicifolia L. Europa;

Asia bor.
C. punctata Lam. Sibiria; Japonia.
C. rapunculoides L. Europa; Asia 

temp.
Caragana microphylla Lamb. Sibiria 

altaica.
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Caragana Redowskii DC. Sibiria. 
Cenolophium Fischeri Koch. Rossia;

Reg. Caucas.; Asia bor. 
Centaurea carthamoides Benth, et Book.

Sibiria.
C. picris Pall. Reg. Casp.
Cephalaria tatarica Schrad. Rossia;

Asia b o r.; Oriens. 
Cimicifuga foetida L. Europa; Sibiria. 
Clematis integrifolia L. Europa austr.;

Asia bor.
C. montana Buch.-Ham. Reg. Himal. 
Codonopsis ovata Benth. Reg. Himal. 
Crepis sibirica L. Europa; Asia Minor;

Reg. Himal. 
Cytisus biflorus VHerit. Europa; Asia

bor.
Dactylis glomerata L. Europa; Asia

bor.
Delphinium grandillorum L. Sibiria.

var. minor Fisch. Sibiria.
D. palmatifidum Dü. Sibiria.
D. pubiflorum Turcz. Sibiria baicalensis.
D. speciosum MB. var. turkestanicum

Schrad. Turkestan. 
Digitalis ambigua Murr. Europa; Asia

occid.
Echinospermum consanguineum Fisch.

et Meyer. Sibiria altaica. 
Elymus giganteus Vahl. Rossia; Sibiria.
E. sibiricus L. Asia bor.; Amer. bor. 
Erigeron pulehellus DC. Oriens; Asia

bor.
Eryngium macrocaiyx Schrenk. Soon-

garia.
Euphorbia pilosa L. var. trigonocarpa 

Led. Europa; Asia bor.
E. soongarica Boiss. Sibiria.
Festuca spadicea L . Europa austr.;

Reg. Himal. 
Genista sibirica L. Sibiria.
Geranium affine Led. Sibiria altaica.
G. collinum Steph. Europa orient.; Asia

bor.
Geum Laxmanni Gaertn. Sibiria.
G. strictum A it. Reg. bor. temp. 
Hedysarum obscurum L. Europa; Asia

bor.
H. polymorphum Led. Sibiria. 
Hemerocallis minor Mill. Asia bor. 
Heracleum caspicum Hort. var. leio-

carpum. Reg. Casp.
H. Lehmannianum Bge. Turkestan.
H. sibiricum L. var. flavescens. Europa;

Asia bor.
Hieracium alpinum L. Europa; Asia 

bor.; Greenl. 
Hymenophysa pubescens C. A. M.

Sibiria.
Hypericum elegans Steph. Europa; Asia

bor.
Iris aurea Lindl. Reg. Himal.

I. setosa Pall. Sibiria.
I. sibirica L. Europa; Asia bor.

exaltata multiflora Hort, 
flore albo Hort. 
var. longifolia.

Lactuca altaica Fisch, et Meyer. Reg.
altaica.

Leonurus cardiaca L. Reg. bor. temp.
ß. villosus. Reg. bor. temp. 

L. sibiricus L. S ib iria ; China. 
Ligufeticum seseloides Fisch, et Meyer.

Dahuria.
Lindelofia spectabilis Lehm. Reg. Himal. 
Lychnis dioica L. Europa; Asia bor. 
Muehlenbergia alpestris Trin. Sibiria. 
Nasturtium palustre DC. Reg. bor. et

austr.
Neogaya mucronata Schrenk. Sibiria. 
Nepeta macrantha Fisch. Sibiria altaica. 
Origanum vulgare L. var. virens C.A.M.

Europa; Asia et Afr. bor. 
Paeonia albiflora Pall. Sibiria.
P. anomala L. Sibiria.
P. mollis Anders. Sibiria.
Peucedanum alsaticum L. Europa 

austr.; Asia bor. 
Phlomis tuberosa L. Europa austr.;

Asia or. et bor. 
Polemonium coeruleum L. Reg. bor.

temp.
P. lacteum Lehm. Sibiria.
Polygonatum multiflorum All. var. la- 

tifolium. Europa: Asia bor.; Afghan. 
Polygonum cognatum Meissn. Reg. Himal. 
P. divaricatum L. var. glabrum. Sibiria. 
Potentilla flabellata Rgl. et Schmalh.

Turkestan.
P. fragarioides L. Asia b o r.; Reg. Hi

mal.
P. norvegica L. Reg. bor. temp, et arct. 
P. rupestris L. Europa; Asia bor.
P. Sprengeliana Lehm. Sibiria. 
Poterium officinale A. Gray. Europa;

Asia bor.; Amer. bor.
var. carnea. 

Rhamnus erythroxylon P all. Sibiria. 
Rheum Emodi Wall. Reg. Himal.
R. Franzensbachii Muent. Asia temp.
R. hybridum Murr. Mongolia.
R  leucorhizum Pall. Sibiria.
R. palmatum L. Mongolia.
R. rhaponticum L. var. microcarpa.

Sibiria.
R. soongarium Schrenk. Soongaria.
R. tataricum L. Tataria.
R. undulatum L . Asia media.

var. microcarpa. Asia media. 
Rosa Lehmanniana Bge. Turkestan. 
Salvia sylvestris L . Europa orient.;

Asia bor.
Sanguisorba alpina Bge. Sibiria al

taica.
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Saponaria vaccaria L. Europa; Asia 
Minor; Sibiria. 

Saussurea albescens Hook. f .  et Thoms.
Reg. Himal. 

Scrophularia orientalis L. Asia Minor 
et borealis.

Sedum aizoon L. Sibiria.
S. Stephani Cham. Sibiria.
Senecio Jacobaea L. Europa; Asia bor. 
S. Ledebourii Sch. Bip. Sibiria.
S. sagittatus Sch. Bip. Rossia; Asia 

orient.
S. soongarieus Schrenk. Soongaria. 
Serratula coronata L. Sibiria.
Silaus alpestris Boiss. Rossia austr.;

Sibiria.
Silene altaica Рш. Sibiria.
Spiraea kamtschatica Pall. Kamt

schatka; Ins. Aleut.
S. palmata Pall. Sibiria; China. 
Statice altaica Hort. Sibiria. 
Tanacetum boreale i^’scÄ.Podol.; Sibiria.

Thalictrum aquilegifolium L. Europa;
Asia boreal.

T. flavum L. Europa; Asia bor.
T. foetidum L. Europa; Sibiria.

var. glabrum. 
T. isopyroides C.A.M. Oriens; Asia bor. 
T. minus L. Europa; Asia et Afr. bor. 
T. petaloideum L. Asia borealis. 
Trollius altaicus C. A. M. Sibiria altaica. 

var. macropetala C. A. M. Sibiria 
altaica.

var. major C. A. M. Sibiria altaica. 
T. asiaticus L. Sibiria.
T. Ledebourii Rchb. var. polysepala 

Bge. Sibiria. 
Urtica cannabina L. Asia b o r.; Persia. 
Veronica longifolia L. E uropa; Asia 

Minor; Sibiria.
ß. puberula. 

V. spicata L. var. eristata. Europa;
Asia bor.

V. virginica L. var. sibirica L. Sibiria.

Sectio V. Amurensi - Chinensi - Japonica.
Acanthopanax sessiliflorum &j<?m.China. 
Alpinia ca] car at a Rose. India orient. ;

China.
Anemone japonica Sieb, et Zucc. J a 

ponia.
Aquilegia Buergeriana Sieb, et Zucc, 

Japonia. 
Arabis japonica Rgl. Japonia. 
Asparagus trichophyllus Bge. Afghan.;

Asia media; China bor. 
Bocconia cordata Willd. China; Japonia. 
Brassica japonica Sieb. Japonia. 
Funkia Sieboldiana Hook. Japonia. 
Geranium pseudo-sibiricum J. Mayer.

Japonia.

Geum japonicum Thbg. Japonia. 
Hemerocallis Middendorfii Trautv. et 

Meyer. Reg. Amur. 
Hypericum patulum Thunb. Reg. Himal.;

China; Japonia. 
Iris japonica Thunb. Japonia.
Leonurus lanatus Pers. Sib iria ; China. 
Miscanthus sacchariflorus Maxim. Asia 

orient.; Japonia. 
Phlomis umbrosa Tmcz. China. 
Poterium tenuifolium Franch. et Sav.

Asia orient, 
var. rubra. Asia orient. 

Pyrus spectabilis Ait. China. 
Rodgersia podophylla A. Gray. Japonia.

Sectio VI.
Actaea alba Mill. Amer. bor. 
Actinomeris Ellioti Rafin. Amer. bor. 
Anemone multiflda P oir. Amer. bor. et

austr.
A. virginiana L. Amer. bor.

var. hudsonica Amer. bor. 
Aquilegia canadensis L. var. brevistyla 

Hook. Amer. bor.
A. chrysantha A. Gray. N. Mexic.
A. coerulea James. Amer. bor. occid.

hybrida.
A. Skinneri Hook. Mexic.
Arnica Chamissonis Less. a. typica Rgl.

Amer. b o r.; Unalaschka. 
Artemisia Purshiana Bess. Amer. bor. 
Aster corymbosus Ait. Amer. bor.
A. grandiflorus L. Amer. bor.

Americana.
A. Herveyi A. Gray. Amer. bor.
A. longifolius £am.var.bicolor.Amer.bor. 
A. macrophyllus L. Amer. bor.
A. Novae Angliae L. Amer. bor.
A, Novi Belgii L. Amer. bor.
A. oreganus Torr, et Gray. Amer. bor.

occid.
A. paniculatus L a m . Amer. bor.
A. puniceus L. Amer. bor.
A. sagittaefolius Wedem. Amer. bor.
A. salicifolius A it. Amer. bor.
A. spectabilis Ait. Amer. bor.
A. tardiflorus L . Amer. bor.
A. umbellatus Mill. Amer. bor.
A. vimineus Lam . Amer. bor.
Baptisia australis R. Br. Amer bor. 
Boltonia asteroides VHerit. Amer. bor.
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Briza rufa Steud. Peruvia.
Bromus ciliatus L .  Amer, bor. 
Browaliia demissa L . Amer. austr. 
Campanula pulcherrima Schrank et Zeyh.

Hab.?
Cimicifuga racemosa Nutt. Amer. bor. 
Collinsia bicolor Benth. California. 
Crataegus coccinea L . Amer. bor. 
Cryptotaenia canadensis DC. Amer. bor. 
Delphinium azureum Mchoc. Amer. bor.
D. bicolor Nutt. Amer. bor. occid. 
Desmodium canadense DC. Amer. bor. 
Dolichos Lablab L . var. violacea. Reg.

trop.
Epilobium boreale Hausskn. Amer. bor.

occid.
Erigeron speciosus DC. Amer. bor.

occid.
Eryngium eburneitm Decne. Brasilia. 
Eupatorium heterophyllum A. Rich.

Cuba.
E. purpureum L . Amer. bor. 
Euphorbia lurida Engelm. California. 
Froelichia floridana Moq. Amer. bor.;

India occid. 
Fuchsia corymbiflora Ruiz, et Pav.

Peruvia.
Geranium incisum Nutt. Amer. bor.

occid.
Geum chilense B a ll. Chili.
G. macrophyllum Willd. Amer. bor.

occid.
G. rivale L . Reg. bor. temp.
G. rubellum Fisch, et Meyer. Hab. ?
G. virginianum L . Amer. bor. 
Grindelia squarrosa Dunal. Amer. bor.

occid.
Helenium Hoopesii A. Gray. Amer. bor.

occid.
Helianthus strumosus L . Amer. bor. 
Heuchera americana L . Amer bor.
H. micrantha Dougl. Amer. bor. occid.
H. obtusissima Rgl. et Rach. Amer. bor.
H. pilosissima Fisch, et Meyer. California. 
Hordeum jubatum L . Amer. bor. et

austr.
Hydrophyllum macrophyllum Nutt.

Amer. bor.
Iris coelestina Sweet. Amer. bor.
I. fulva Ker-Gawl. Amer. bor.
I. versicolor L . Amer. bor.

Sectio VII.
Achillea alpina L . Europa.
A. impatiens L . Sibiria.
Cortusa MatthioliZ,, Europa; Asia bor. 
Doronicum caucasicum MB. Europa 

austr.; Asia Minor. 
Dracocephalum moldavicum L . Europa;

Asia bor.

Lepacliys pinnatiflda Rapa. Amer. bor. 
Lupinus Chamissonis Eschsch. Amer.

bor. occid.
L. pulchellus Sweet. Mexic.
Lysimachia quadrifolia L . Amer. bor. 
Mikania scandens Willd. Amer. calid. 
Monarda Bradburiana Beck. Amer. bor. 
M. flstulosa L . Amer. bor.
M. Russeliana Nutt. Amer. bor. occid. 
Pentstemon coeruleus Nutt. Amer. bor.

occid.
Petasites palmatus A. Gray. Asia occid.;

Amer. bor. 
Philadelphus grandiflorus Willd. Amer.

bor.
Philodendron membranaceum Poepp.

et Endl. Peruvia. 
Phlox suftruticosa Vent. Amer. bor. 
Potentilla Dombeyi Nestl. Chili.
P. Hippiana Lehm. Amer. bor. occid. 
P. Hookeriana Lehm. Amer. bor.
P. multijüga Lehm. California. 
Poterium canadense A. Gray. Amer.

b o r.; Japonia. 
var. angustifolia. 

P. sitchense S. Wats. Amer. bor. occid. 
Pycnanthemum linifolium Pursh. Amer.

bor.
Rhamnus alnifolia VHerit. Amer. bor. 
Rumex longifolius H. B. et K. Amer.

austr.
R. salicifolius Weinm. Amer. bor. 
Saxifraga pensylvanica L . Amer. bor. 
S. virginiensis Michx. Amer. bor. 
Sedum ternatum Michx. Amer. bor. 
Silphium perfoliatum L . Amer. bor.
S. trifoliatum L . Amer. bor.
Sium latifolium L . Europa; Amer. bor. 
Solidago canadensis L . Amer. bor.
S. neglecta Torr, et Gray. Amer. bor. 
S. patula Muhl. Amer. bor.
S. serotina Ait. Amer. bor.
Tellima grandiflora R. Br. Amer. bor.

occid.
Thalictrum lanatum Lecoy. Mexic. 
Veronica virginica L . Amer. bor. 
Viburnum prunifolium L . Amer. bor.

var. pyrifolia Poir. Amer. bor. 
Zygadenus glaberrimus Mchx. Amer.

bor.

Alpinetum.
D. Ruprechtii Rgl. Tibet. occ.;Turkestan- 
Gentiana Fetissowi Rgl. et Winkl.

Turkestan. 
Gypsophila acutifolia Fisch. Reg. Caucas.
G. elegans MB. Asia Minor. 
Leontopodium alpinum Cass. Europa;

Reg. Himal.
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Nepeta kokamirica Rgl. Turkestan. 
Papaver nudicaule L. var. glabra flore 

albo. Reg. alpina et arctica. 
fl. aurantiaco. Reg. alpina et arct. 

Potentilla fragarioides L. Asia b o r.;
Reg. Himal.

P. sericea L. Reg. Caucas.; Asia bor. 
Primula farinosa L. Reg. bor. et alpina. 
P. officinalis X  acaulis Pax. Europa. 
Saxifraga lingulata Bell. Europa austr. 
Sedum aizoon L. Sibiria.

Sectio VIII.
Aconitum cammarum L. Europa.
A. napellus L. Reg. bor. temp.
Actaea spicata L. Reg. bor. temp. 
Agropyron repens Beauv. Reg. temp. 
Althaea officinalis L. Europa; Oriens. 
Anacyclus officinarum Н аум . Europa

austr.;
Anchusa officinalis L. Europa. 
Aquilegia vulgaris L. Europa; Oriens. 
Arctium majus Bemh. Europa. 
Artemisia absinthium L. Europa.
A. vulgaris L. Reg. temp. bor. 
Astragalus cicer L. Europa austr. ;

Reg. Caucas.; Sibiria.
A. exscapus L. Europa.
Borago officinalis L. Europa; Afr. bor.;

Asia Minor. 
Briza media Z . Europa; Oriens; Asia

bor.
Bryonia alba L. Europa; Reg. Caucas.;

Persia.
Calamintha officinalis Moench. Europa;

Oriens.
Calendula officinalis L. Europa austr. 
Capsicum annuum L. Reg. trop. 

var. maximum Reg. trop.
teretiusculum erectum Hort.

Reg. trop. 
Chrysanthemum coronopifolium Masf.

Ins. Canar. 
Clematis recta L. Europa austr. 
Conium maculatum L. Europa; Oriens. 
Cynoglossum officinale L. Europa;

Oriens.
Delphinium staphisagria L. Reg. Me

diterr.
Digitalis ambigua Murr. Europa; Asia

occid.
D. lutea L. Europa austr.
D. purpurea L. Europa.
Epilobium angustifolium L. Europa;

Asia bor.; Amer bor. 
Galeopsis ochroleuca Lam. Europa. 
Geuüi urbanum L. Reg. temp. bor. ;

Australia; N. Zeland. 
Glycyrhiza echinata L. Europa austr.;

Oriens.

S. rupestre L. Europa.
Umbilicus Semenowii Regl. et Herd.

Asia temp.
Veronica aphylla L. Europa austr.
V. cymbalaria Bodard. Reg. Mediterr.!

Asia Minor.
V. gentianoides Vahl. Reg. Caucas.; Asia

Minor.
V. Tournefortii C. C. Gmel. Europa;

Asia tem p.; Afr. bor,

Medicinalis.
Hyoscyaraus albus L. Europa; Oriens* 
Hyssopus officinalis L. Europa; Asia

temp.
Inula helenium L . Europa; Asia, bor 
Isatis tinctoria L. Europa; Oriens. 
Lactuca scariola L . Europa; Oriens. 
L. virosa L. Europa; Asia bor. 
Lathyrus venosus Muhl. Amer bor. 
Malva rotundifolia L. Europa; Asia.

bor.
Melilotus albus Desr. Europa; Asia 
M. officinalis Lam. Europa; Asia bor. 
Mentha arvensis L. Europa; Asia bor. 
M. piperita L. Europa; Asia et Afr.

bor.
M. rotundifolia Huds. Europa; Asia et 

Afr. bor.
M. sylvestris L. var. candicans Mill.

Reg. bor. temp, 
var. nemorosa Willd. Reg. bor.

temp.
var. nepetoides Lej. Reg. bor. temp. 

M. viridis L. Europa; Asia et Afr. bor. 
Monarda fistulosa L. Amer. bor. 
Myrrhis odor ata Scop. Europa austr.;

Reg. Caucas. 
Nicotiana rustica L. Mexic.
Nigella daraascena L. Reg. Mediterr. 
Ocimum basilicum L. Asia occid. et

trop.
Origanum vulgare L. Europa; Asia et 

Afr. bor. 
ß . viride Willd. 

Papaver rhoeas L. Europa; Oriens;
Afr. bor.

Pimpinella saxifraga L. var. nigra 
Mill. Europa; Asia bor. 

Plantago cynops L. Europa; Sibiria. 
Rubia tinctorum L. Europa au str.;

Oriens.
Saponaria officinalis L. Europa; Asia

. occid. 
Sium sisarum L. Asia orient.
Solanum dulcamara L. Europa; Asia 

et Afr. bor.
S. nigrum L. Amphigaea.
Solidago virgaurea L . Reg. bor. temp.
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Stachys betonica Benth. Europa; Asia
Minor.

Trigonella foenum graecum L . Europa;
Oriens.

Valeriana sambucifolia Mikan/. Europa. 
Veratrum album L. var. Lobelianum 

Bemh. Europa; Asia bor.

Verbaseum orientale MB. Reg. Cau
cas.

V. phlomoides L . Europa; Asia Minor. 
V. thapsiforme Schrad. Europa; Asia

Minor.
Verbena officinalis L . Amphig. temp.

Sectio IX. Plantarum annuarum.
Allmania albida R . Br. Ind. or.; Malaya. 
Amaranthus canariensis Bess. Ins. Ca-

nar.
A. hypochondriacus L . Amer. bor. 
Amethystea coerulea L . Sibiria. 
Anacyclus radiatus Loisel. Reg. Medi

terr.
Anoda hastata Cav. Mexic.; India occid. 
Arenaria holosteoides Edgew. Reg. Hi

mal.
Avena fatua L . Europa; Oriens; Asia

bor.
Brachypodium distachyum Beauv. Reg.

Mediterr.; Oriens.
B. sylvaticum Beauv. Europa; Oriens. 
Brassica Schimperi Boiss. Arabia. 
Breweria humistrata A. Gray. Amer.

bor.
Briza geniculata Thunb. Afr. austr. 
Calceolaria scabiosaefolia Sims. Peruv. 
Cenia turbinata Pers. Afr. austr. 
Centranthus macrosiphon Boiss. Hispa-

nia.
Cerinthe major L . Europa; Asia Minor. 
Chloris elegans H. B. et K. Mexic. 
Chrysanthemum trichophyllum Boiss.

Asia Minor. 
Cicer arietinum L . Europa; Oriens;

India orient. 
Convolvulus elongatus Willd. Ins.

Canar.
C. pentapetaloides L . Europa austr.;

Asia Minor.
C. pentaphylloides Schrank. Brasilia.
C. rhynchospermus Höchst. Afr. trop.
C. scammonia L . Asia Minor.
C. siculus L . Reg. Mediterr.
C. tricolor L . Europa austr. 
Cryptostemma calendulaceum R. Br.

Afr. austr.
Delphinium Ajacis L . Europa austr. 
Dracocephalum moldavicumZ,. Europa;

Asia bor.
Echium violaceum L . Europa austr. 
Emilia flammea Cass. India o r .; Ins.

Philipp.
E. sonchifolia DC- Asia et Afr. trop. 
Eruca sativa Mill. Reg. Mediterr.; Asia

occid.
Erysimum Perowskianum Fisch, et 

Meyer. Reg. Caucas.; Afghan.

Euphorbia graeca Boiss. et Sprun. Grae
cia ; Asia Minor.

E. tibetica Boiss. Reg. Himal.
FJaveria contrayerba Per s. Amer. trop. 
Fumaria capreolata L . Europa; Afr. bor. 
Galeopsis tetrahit L . Europa; Asia bor. 
Galinsoga brachystephana Rgl. Hab. ? 
Girardinia palmata Gaudich. India 

orient.; Malaya. 
Guizotia abyssinica Cass. Afr. trop. 
Gypsophila elegans MB. Asia Minor. 
Hebenstreitia dentata L . Afr. bor. et

austr.
Helichrysum bracteatum Andr. Aust

ralia.
H. compactum Boiss. Asia Minor. 
Hordeum distichon L . var nigrum.

(Stirps cult.).
H. ithaburense Boiss. Asia Minor;

Oriens.
Iberis pectinata Boiss. Hispania. 
Impatiens bicornuta Wall. Reg. Himal.
I. Roylei Walp. Reg. Himal.
I. scabrida DC. Reg. Himal.
Ipomoea coccinea L . Amer. calid.

(alibi cult.).
I. purpurea Roth, Amer. calid. 
Isopyrum fumarioides L . Europa; Asia

bor.
Lactuca altaica Fisch, et Meyer. Reg.

altaica.
Lallemantia peltata Fisch, et Meyer.

Reg. Caucas.; Persia. 
Leonurus sibiricus L . Sibiria; China. 
Linaria anticaria Boiss. et Reut. His

pania.
L. elatine Mill. Europa; Oriens.
L. Sibthorpiana Boiss. et Heldr. Graecia. 
L. supina Desf. var. maritima DC. Reg.

Mediterr.
Lindheimera texana A. Gray. Texas. 
Linum hirsutum L . Europa austr.;

Asia Minor; Caucasus. 
Loasa vulcanica Andre. N. Granat. 
Lolium perenne L . Europa; Asia temp. 
Lonas inodora Gaertn. Reg. Mediterr. 
Lopezia coronata Andr. Mexic.
L. racemosa Cav. Mexic.
Lotus edulis L . Reg. Mediterr.
L. Requieni Mauri. Italia.
L. tetragonolobus L . Reg. Mediterr.
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Malope triflda Ca v. Hispania; Afr. bor. 
Malva oxyloba Boiss. Palaestina. 
Melampodium perfoliatum B. B. et K.

Mexic.
Melilotus gracilis DC. Reg. Mediterr.;

Asia Minor.
M. indicus All. Europa; Asia bor.
M. ruthenicus Ser. Rossia.
Nonnea rosea Link. Reg. Caucas., 
Ocimum basilicum L . Asia occid. et

trop. 
var. anisata Bort. 

Origanum libanoticum Boiss. Syria. 
Oxalis corniculata L . Amphig. temp.

et trop.
Oxybaphus nyctagineus Sweet. Amer.

bor.
Panicum miliaceum L . Reg. calid.
P. sanguinale L . Cosmop.
Papaver bracteatum Lindl. Reg. Cau

cas. ; Persia.
P. glaucum Boiss. et Bausskn. Syria.
P. laevigatum MB. Graecia; Oriens. 
P. lateritium C. Koch. Armenia.
P. rhoeas L . Europa; Oriens; Afr. bor. 
P. rupifragum Boiss. et Reut. var. at- 

lanticum. Hispania ; Marocco. 
Phalaris canariensis L . Europa; Afr.

bor.
Phaseolus multiflorus Willd. Mexic.

var. coccineus Lam. Mexic. 
var. lucidus. Mexic.

P. mungo L . Reg. trop.
P. vulgaris L . Ubique cult.
Plantago crassifolia Forsk. Europa.
P. patagonica Jacq. Amer. bor. et austr. 
Plumbago micrantha L ed. Sibiria ̂ al

tai ca.
Rhagadiolus hedypnois Fisch, et Meyer.

Arm enia; Persia. 
Satureja hortensis L . Reg. Mediterr.;

Oriens.

S. Litwinowi Schmalh. Rossia media. 
Scabiosa maritima L . Reg. Mediterr.;

Insulae Canarienses. 
Scandix macrorhyncha C. A. M. Asia

Minor.
S. pecten Veneris L . Europa ; Oriens. 
Silene muscipula L . Reg. Mediterr. 
Sisymbrium officinale Scop. Europa;

Afr. bor.
Sorghum vulgare Per s. Reg. trop. et 

sub-trop. 
Spilanthes alba VBerit. Peruvia.
Statice Suworowi Rgl. Asia centralis. 
Suaeda maritima Dum. Reg. temp. bor.

et austr.
Tridax bicolor A. Gray. Amer. bor.

occid.
T. trilobata Bemsl. Mexic.
Trifolium Lagrangei Boiss. Archipel.;

Graecia.
Trigonelia Balansae Boiss. et Reut.

G raecia ; Asia Minor.
T. calliceras Fisch. Reg. Caucas.
T. coerulea Ser. Europa orient.; Reg.

Caucas.
Triticum ovatum Rasp. Europa. 
Tunica velutina Fisch, et Meyer. Europa 

austr.; Reg. Caucasica. 
Valerianella plagiostephana Fisch, et 

Meyer. Reg. Caucas.; Persia. 
Veronica austriaca L . Europa; Reg.

Caucasica.
V. Tournefortii C. C. Gmel. Europa;

Asia tem p.; Afr. bor. 
Viola tricolor L . var. purpurea. Eu

ropa; Asia et Amer. bor. 
Wahlenbergia nutabunda A. DC. Italia. 
Xanthocephalum gymnospermoides 

Benth. et Book. Mexic. 
Xeranthemum cylindraceum Sm. Eu

ropa austr.; Asia Minor. 
Zinnia Haageana Rgl. Amer. trop.

Phellodendron amurense Rupr. Reg.
Amur.

(Semina atque plantaria offerimus.)

Trapa natans L . Europa; Persia ; S i
biria altaica; Reg. Amur.; China.

(Fructus recentes maturos octobri medio 
e districtione Kosmodemjansk gu- 
berniiKasanensis a dominoA.Busch, 
Forestium Revisore, maxime grati 
accepimus).

Semina a cl. Komarow in regione Amurensi et Japonia 
collecta et horto Jurjevensi benevolentissime donata:

Abies holophylla Maxim. Asia temp. 
Acer ginnala Maxim. Reg. Amur.
A. mandshuricum Maxim. Mandshuria.
A. pubescens Franch. Turkestan. 
Aconitum KusnezowiiÄ<?Ä6. Asia bor. or.

Aralia mandshurica Rupr. Asia or. 
Berberis amurensis Rupr. Mandshuria. 
Betula dahurica Pall. Sibiria; Amer.

bor.
Celastrus articulatus Thunb. Japonia.
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Clematis aethusiaefolia Turcz. Mongolia.
C. recta L. Europa austr.; Reg. Amur. 
Dioscorea japonica Thunb. Japonia. 
Euonymus alatus Rupr. Asia or.
E. macropterus Rupr. Reg. Amur.
Iris laevigata Fisch. Sibiria; Japonia. 
Lespedeza bicolor Turcz. China.
L. juncea Pers. Reg. Himal.; Asia bor. 
L. trichocarpa Pers. Sibiria.
Lilium martagon L. Europa austr.;

Reg. Amur. 
Lychnis laciniata Maxim. Mandshuria. 
Metaplexis Stauntoni Schult. China. 
Miscanthus saccharifer Benth. Asia or.;

Japonia.
Polygonum divaricatum L . Sibiria.
P. Sachalin ense F. Schmidt. Ins. Sacha

lin.
P. Weyrichii F. Schmidt. Ins. Sachalin.

Pyrus baccata L. var. mandshurica.
Mandshuria. 

Rhamnus dahurica P all. India or.; Asia
bor.

R. parvifolia Bge. China.
Sambucus racemosa L. Reg. bor. temp. 
Senecio aconitifolius Turcz. China. 
Sophora ,flavescens Ait. Sibiria.
Stipa mongolica Turcz. Sibiria baical.;

Amer. bor. occ. 
Syringa amurensis Rupr. Mandshuria;

Reg. Amur. 
Veratrum nigrum L. Europa; Asia bor. 
Viburnum burejaeticum R g l et Herd.

China.
Vitis amurensis Rupr. Reg. Amur.
V. vinifera L. Oriens; India bor.

occid.

N. J. Kusnezow, N. Busch,
Horti Director et botanices Professor. Directoris Adjutor.

A. Fomin,
Horti assistens.

H. Siesmayer,
Hortulanus primarius.
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Кт» вопросу

о полимеризацш этиленныхъ углеводородовъ.
Ив. К о н д а к о в а .

Статья первая.

Одна изъ особенностей, свойственныхъ этиленнымъ 
углеводородамъ, преимущественно же н^которымъ изъ нихъ, 
заключается, какъ известно, въ ихъ способности уплот
няться и переходить въ высиие гомологи. Это превращеше 
представляетъ одну изъ т^хъ синтетическихъ реакцш, ко- 
торыя совершаются легко даже при весьма слабыхъ влгя- 
шяхъ и носятъ въ большинства случаевъ каталитическш 
характеръ. Хотя эта замечательная реакщя давно уже оста
навливала на себ^ внимаше многихъ изотЬдователей, гЬмъ 
не мен^е однако и по настоящее время нельзя считать ее 
достаточно выясненной, даже и посл^ изагЬдованш Вертело, 
Шнейдера, Вальца, Бутлерова и н^которыхъ его учениковъ.

Вся сумма имеющихся фактическихъ данныхъ о поли
меризацш олефиновъ показываетъ, что она совершается при 
различныхъ услов1яхъ и происходитъ подъ вл!яшемъ раз- 
личныхъ химическихъ соединенш: какъ то фтористаго бора, 
серной кислоты, хлористаго цинка, галоидныхъ солей алю- 
мишя и. т. п. т. е. гЬлъ, по преимуществу, легко соединяю
щихся съ водой. Роль этихъ соединенш въ цикл1з упомяну- 
тыхъ превращенш, частичный в^съ большинства получаю
щихся при этомъ полюлефиновъ, а также и строеше ихъ или 
совеЬмъ не разъяснены или же сделаны къ тому лишь н̂ Ь- 
которыя попытки. До сего времени съ положительностью 
не решено, напр., полимеризуется ли чистый этиленъ и на
сколько высоко. Почти тоже самое приходится сказать о 
пропилен^. Только полимеризащя изобутилена и то лишь 
подъ вл1яшемъ одной сЬрной кислоты обстоятельно разъ
яснена, благодаря прекраснымъ изагЬдовашямъ покойнаго 
А. М. Бутлерова. Въ этомъ единственномъ, можно сказать, 
случай установлено строеше продуктовъ полимеризацш, т. е. 
изодибутилена и изотрибутилена и указаны точныя услов1я 
этой полимеризацш.

Переходя къ дальн'Ьйшимъ гомологамъ этилена, прихо
дится сказать, что полимеризащя лишь одного изъ амиленовъ 
и трехъ гексиленовъ затронута да и то слегка*

1*
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Что же касается механизма этой полимеризацш, — са
мой важной стороны вопроса, — то она остается почти что 
совершенно открытой, такъ какъ фактовъ, определенно и 
точно подтверждающихъ то или другое изъ существующихъ 
гипотетическихъ представленш или почти совершенно н^тъ 
или, если и есть, то различными изсл^дователями объясня
ются различно.

Первая гипотеза, предложенная для объяснешя поли
меризацш олефиновъ (въ частности превращешя амилена 
въ д1амиленъ подъ вл!яшемъ еЬрной кислоты) принадлежитъ 
Вертело *).

По его представлешю д1амиленъ подъ вл1яшемъ ука
занной кислоты образуется изъ амилена такимъ образомъ, 
что амиленъ предварительно соединяется съ еЬрной кислотой, 
образуя амилосЬрную кислоту, которая загЬмъ, реагируя съ 
другой частицей амилена, выд^ляетъ обратно серную кислоту 
и даетъ д1амиленъ. Впоследствш, когда Бутлеровъ подробно 
изсл^довалъ полимеризацш изобутилена въ изодибутиленъ и 
въ изотрибутиленъ и не могъ уловить промежуточныхъ 
фазъ такого превращешя, то воспользовался вышеуказан- 
нымъ объяснешемъ Вертело съ т^мъ только различ!емъ, 
что онъ старался проверить его и подтвердить фактически. 
Съ этой целью производились въ его лабораторш Лермон
товой2) опыты получешя изодибутилена изъ изобутилена и 
юдистаго третичнаго бутила въ присутствш основанш, какъ 
окиси магшя, кальщя, цинка и т. п. При этомъ предпола
галось, что атомъ юда изъ юдистаго третичнаго бутила и атомъ 
водорода изъ изобутилена выделяются въ вид^ юдистаго 
водорода, который связывается взятымъ въ реакщю осно- 
вашемъ, а углеродные остатки слагаются въ изодибутиленъ 
совершенно такъ, какъ при образованш д1амилена. Еще 
раньше Лермонтовой Эльтековъ3), получивъ изъ триметил- 
этилена и юдистаго метила въ присутствш окиси свинца 
гексиленъ и гептиленъ, далъ факты какъ бы подтверждаю
щее вышеприведенное предположеше. По другому пред- 
ставлешю Бутлерова4), которое однако и самимъ авторомъ

1) Die chemische Synthese p. 84r; 187t. Synthese Chimique 79.
2) Ж. P. Ф. X. О. т. 10, 238.
В) Ж. Р. Ф. X. О. т. 10, 86.
4) Ж. Р. Ф. X. О. т. 9, 38.
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признавалось менее в'Ьроятнымъ, ч'Ьмъ только что указанное, 
полимеризацдя изобутилена въ изодибутиленъ происходитъ 
такъ, что сначала образуется изъ двухъ частицъ третичнаго 
бутиловаго сцирта подъ вл!яшемъ сЬрной кислоты тре
тичный бутиловый эфиръ, который, теряя воду въ присут
ствш серной кислоты, переходитъ въ изодибутиленъ. Такимъ 
образомъ механизмъ полимеризацш олефиновъ подъ вл1яш- 
емъ сЬрной кислоты и Вертело, и Бутлеровъ, какъ видно изъ 
вышеприведеннаго, представляли въ виде реакцш о б м ^ н -  
н а г о  р а з л о ж е н ! я .  Первое изъ вышеуказанныхъ объяс
нены, приписываемое А. М. Бутлерову, разделялось не одними 
только его учениками, но настолько общепринято теперь, 
что вошло почти во B cfe  химичесшя руководства.

Существуетъ еще одно мало кому известное, ника
кими фактами до сего времени точно не подтвержденное, 
объяснеше механизма полимеризацш олефиновъ, принадле
жащее М. Д. Львову. По объясненго его разсматривае- 
мая реакщя полимеризацш состоитъ изъ двухъ фазъ: въ 
первую изъ нихъ къ изобутилену напр, присоединяется 
юдистый третичный бутилъ и даетъ, даже въ присутствш ме- 
таллическихъ окисей, юдистый октилъ С4Н8 +  C4H9J =  С8Н17 J, 
а этотъ во вторую фазу реакщи распадается на изоди
бутиленъ и юдистый водородъ. Впервые эта схема, по- 
видимому, была предложена въ 1883 г., но въ литератур-t 
не сохранилось,^точныхъ указаны, въ какой именно форме 
она была B^dcäiSätte Вторичное указаше на нее и въ бо
лее определенной форме встречается въ Ж- Р. Ф. X. О. 
за 1884 г. (стр. 462—463 и 469), где авторъ упоминаетъ, 
между прочимъ, что попытки его подтвердить эту гипо
тезу фактами не привели къ цели, такъ какъ уловить 
предполагаемые и искомые промежуточные продукты еще не 
удалось. Несмотря однако на отсутств1е фактической обосно
ванности своихъ схемъ полимеризацш олефиновъ Львовъ все 
же видитъ подтверждеше ихъ въ вышеприведенныхъ опытахъ 
Эльтекова, такъ какъ образовате изъ триметилэтилена и 
юдистаго метила въ присутствш окиси свинца (глета) геп- 
тилена

/СН3
СН. = С<С(СН,), 

являлось по схем-!; Вертело и Бутлерова анормальнымъ, 
а схемами его предвиделось. Но послтЬ того какъ самъ
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же Эльтековъ1) доказалъ въ исходномъ триметилэтилене 
присутсте несимметричнаго метил - этил - этилена, схемы 
Львова потеряли всякое значеше. Съ другой стороны бли- 
жайшш разборъ фактическаго матер1ала, добытаго Эльте- 
ковымъ, и также noBTopeHie его опытовъ, произведенное въ 
моей лабораторш г. Ваксомъ2), не даютъ ровно никакихъ, 
положительныхъ данныхъ, которыя бы объяснялись исклю
чительно и лучше схемой Львова и съ такой же вероят
ностью не объяснялись бы гипотезами Вертело и Бутле
рова. Поэтому то, по всей вероятности, о схемахъ Львова 
не упоминаютъ ни Бейльштейнъ3), ни Эльбсъ4), ни друпе из- 
сл^дователи, а всегда ссылаются на объяснешя Бутлерова, 
принадлежащая, какъ я сказалъ уже, собственно Вертело.

Въ такомъ положенш находился вопросъ о полимери
зацш олефиновъ вплоть до 1891 года, когда были мной от
крыты синтезы подъ вл1яшемъ хлористаго цинка въ жир- 
номъ ряду.

Когда былъ выясненъ последовательный ходъ этих'ъ 
синтезовъ, я предпринялъ опыты надъ полимеризащей оле
финовъ и синтезомъ получилъ дибутиленъ, трибутиленъ, дда- 
миленъ и друпе полимеризованные олефины. Основные вы
воды изъ этихъ опытовъ были уже даны мной во француз- 
скомъ мемуаре5), а также въ моей диссертацш6).

Фактическш же матер!алъ, собранный мной за послед
нее время, составляетъ содержаше настоящей., статьи.

Синтезъ дибутилена и д!амилена былъ произведенъ 
мною первоначально при следующихъ обстоятельствахъ. 
Для получешя открытыхъ мной двойныхъ соединенш изобу
тилена, триметилэтилена и несимметричнаго метил-этил-этилена 
съ хлористымъ цинкомъ, мне приходилось запаивать эти

1) Ж. Р. Ф. X. О. т. 14. 355.
2) Эти опыты подробно будутъ описаны въ недалекомъ будущемъ.
3) Handbuch der org. Chem. ВсЪ три издашя — глава объ алкиленахъ.
4) Die synthetisch. DarstelL-Method. der Kohlenstoff-Verh. Leipz. 1889 

стр. 282.
5) Bull. d. la societe chim. 1892, 576.
6) Диссертащя. О синтезахъ подъ вл1ятем ъ  хлористаго цинка. 

Варшава 1804 г.
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углеводороды съ небольшимъ количествомъ указанной соли 
и оставлять при комнатной температуре на более или менее 
продолжительное время: одни опыты длились такимъ обра
зомъ днями, друпе неделями, месяцами, были и таше, кото
рые длились отъ года и до двухъ летъ. При этихъ усло- 
в1яхъ часть углеводорода шла на образоваше двойныхъ кри- 
сталическихъ соединены, а часть оставалась въ жидкомъ 
виде. Вотъ эта то последняя, отмытая отъ находящихся въ 
ней какихъ то цинксодержащихъ соединены, изследовалась 
мною отдельно отъ кристалловъ, при чемъ оказалось, что въ 
некристаллической части отъ изобутилена всегда находятся 
дибутиленъ и хлористый третичный бутилъ, а въ некристал
лической части отъ триметилэтилена д1амиленъ и хлористый 
третичный амилъ. П рисутсте хлористаго третичнаго бу
тила въ первомъ случае и хлористаго третичнаго амила во 
второмъ и навело меня на мысль, что они то и играютъ 
главную роль въ образованы дибутилена и д1амилена, что, 
какъ увидимъ далее, вполне подтвердилось последующими 
опытами.

I. Синтезъ октилена (д1-изо-бутилена).

Для получешя этого углеводорода необходимо было 
иметь изобутиленъ и хлористый третичный бутилъ. Первый 
изъ нихъ готовился разложешемъ юдистаго изобутила 
спиртовымъ едкимъ кали по рецепту Бутлерова1), а второй
— обработкой такого изобутилена въ запаянной трубке 
хлористоводородной кислотой, насыщенной при о0.

Точка кипешя хлорюра 5 10.
Самый синтезъ дибутилена производился такъ, что въ 

широкую, запаянную съ одного конца, стекляную трубку 
вводился растертый въ порошокъ хлористый цинкъ, считая 
на каждые го грм. углеводорода по i грм. этой соли. На 
трубке вытягивалась шейка для вставлешя газоотводной 
трубки, приводящей изобутиленъ. Въ приготовленную та
кимъ образомъ трубку вливалось отвешенное количество, 
предварительно хорошо высушеннаго, хлористаго третичнаго 
бутила; после этого трубка помещалась въ охладительную

1) Ж. Р. Ф. X. О. т. 2, 106.
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смесь изъ снега и соли и потомъ въ нее пропускалось 
столько сухого изобутилена, сколько требуется уравнешемъ

С4 Н8 +  С4 Н9 С1.
Трубка после запаивашя вынималась изъ охладитель

ной смеси и оставлялась при комнатной температуре въ го- 
ризонтальномъ положенш или же медленно и осторожно 
взбалтывалась. Реакщя начиналась тотчасъ же, какъ только 
трубка принимала комнатную температуру и ея скорость 
могла быть легко наблюдаема по резко заметному умень- 
шешю объема запаянной въ трубку смеси. При этомъ было 
констатировано, что скорость реакцш значительно изменялась 
въ зависимости отъ количества взятаго въ эту реакцш 
хлористаго цинка, такъ что, если въ трубку было введено 
хлористаго цинка вышеу^занное количество, т. е , на ю  грм. 
углеводорода i гр. хлор, цинка, то реакщя происходила 
сравнительно медленнее и смесь при взбалтыванш не под
вергалась заметному разогреванш; если же хлористаго 
цинка вводилось больше, реакщя кончалась въ несколько ми
нуть и происходила съ такимъ сильнымъ выделешемъ тепла, 
что трубку держать въ руке делалось невозможно. Въ этомъ 
последнемъ случае всегда образуется кроме дибутилена еще 
много трибутилена и даже тетрабутиленъ; въ первомъ же 
случае продуктами реакщи бываютъ хлористый третичный 
бутилъ, дибутиленъ, хлористый октилъ и лишь небольшое 
количество трибутилена. Если при осторожномъ веденш ре
акщи остается после нея значительное количество изобути
лена, что легко узнать при вскрыванш трубки, то лучше 
трубку запаять вновь и довести, по возможности, реакцш до 
конца или же остатокъ изобутилена собрать въ газометръ.

Для изследовашя продуктовъ реакцш содержимое тру- 
бокъ, освобожденное отъ изобутилена, выливалось въ хо
лодную воду, подкисленную серной или соляной кислотой 
для того, чтобы растворить выделяющшся гидратъ окиси 
цинка и отмыть такимъ образомъ весь цинкъ. После этого 
продукты реакщи, высушенные надъ плавленымъ хлори- 
стымъ кальщемъ, отгонкой на водяной бане при 8о° отделя
лись отъ хлористаго третичнаго бутила, а остатокъ фракщо- 
нировался въ разреженномъ пространстве подъ давлешемъ 
21 мм.; при чемъ получались три фракцш:

I) зо° — 48°; 2) 480 — 54°; з) 54° — 76°-
Bcfc эти фракщи обыкновенно содержать хлоръ. Въ
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первой изъ нихъ его содержится 5,6%, ВО второй — l6,7 %, 
а въ третьей — 4,41 %. Въ виду невозможности вполне от
делить хлорсодержаице продукты путемъ фракционирован
ной перегонки все вышеприведенныя фракцш подвергались 
обработке влажной окисью серебра при обыкновенной тем
пературе и въ запаянныхъ трубкахъ для устранешя втятя 
кислорода воздуха.

После этой обработки были получены продукты, лишен
ные хлора, изъ которыхъ промывашемъ большимъ количе- 
ствомъ воды была отделена часть растворимая въ воде отъ 
другой, нерастворимой въ ней.

А) ИзсугЬдоваже нерастворимыхъ въ водЪ частей. Нераство
римый въ воде остатокъ, высушенный надъ плавленымъ хло- 
ристымъ кальщемъ при фракщонированной перегонке сперва 
безъ натр1я, а потомъ надъ натр1емъ, далъ две главныхъ 
фракцш: одну съ точкой кипешя ioi° — 101,7°, а ДРУГУЮ 
177° — 17в°, кроме незначительной промежуточной фракцш, 
перегоняющейся между 101,7° — 177°.

Судя уже по точке кипешя первой фракцш, можно 
было предвидеть, что она состоитъ изъ чистаго дибутилена 
(октилена), что и подтвердилось дальнейшими изследовашями.

Определеше удельнаго веса дало следующее:
Весъ вещества при о° =  3,6622 

» 21° =  56722 
„ воды „ о° =  4,9990

„ 21° =  4,9905
0°  21°Отсюда (1-5 =  0,7326. d —0 =  0,7158

Определен1е плотности пара по В. Мейеру дало числа:
3,92 и 3,89. А  для частичной формулы С8Н16 вычисляется 
по воздуху 3,88.

Для характеристики полученнаго углеводорода и для 
сравнешя его съ изодибутиленомъ Бутлерова были получены 
прежде всего изъ того и другого продукты присоединешя 
галоидоводородныхъ кислогь.

А  такъ какъ ташя производныя для изодибутилена до 
сего времени или не были приготовлены, или были получены 
не въ чистомъ виде, то ихъ приготовилъ и изследовалъ въ 
моей лабораторш г-нъ Шиндельмейзеръ.

При сравненш этихъ галоидныхъ производныхъ они
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оказались совершенно тождественными съ производными по- 
лученнаго мною углеводорода.

Хлористоводородный октиленъ (изодибутиленъ). Изо
дибутиленъ, служившш для получешя упомянутыхъ про- 
изводныхъ и приготовленный изъ триметилкарбинола по 
рецепту Бутлерова1), им^лъ точку кип^шя 102,5° и удель
ный в^съ при о0 =  0,7360.

Для приго^овлешя хлористовороднаго соединешя слу
жила дымящаяся соляная кислота, насыщенная при — 20°. 
Изодибутиленъ съ такой кислотой нагревался въ запаян- 
ныхъ трубкахъ на водяной бане въ продолжеши 6-ти часовъ
и, если не весь онъ при этомъ входилъ въ соединеше, то 
операщя эта повторялась до техъ поръ, пока онъ сполна 
не былъ переведенъ въ хлористоводородное соединеше.

Хлорюръ этотъ представляетъ безцветную, легко под
вижную жидкость съ запахомъ, напоминающимъ вообще хлор- 
ангидриды третичныхъ спиртовъ. Подъ давлешемъ 13 мм. 
кипитъ онъ при 41° безъ всякаго разложешя; при перегонке 
же подъ обыкновеннымъ давлешемъ выделяетъ не мало хло
ристаго водорода. Определеше удельнаго веса хлорюра 
дало следующее:

Весъ воды при о° =  2,9950 
» ,, » i8° =2,9910  

весъ того же объема хлорюра при о° =  2,6630
„ i8° =  2,6190

о0 i8°Отсюда d ̂  =  0,8891 и 0,8756.

Определеше хлора по Kapiycy дало сл-Ьдующее:
1) 0,3840 грм. хлорюра дали 0,369 AgCl
2) о, 476 „ „ „ 0,471 AgCl 

Получено I. II. Вычислено для С8Н ,,С 1
С1 23,83 °/0 23,85% 23,90%

Элементарный анализъ далъ следующее:
3) 0,119 грм. хлорюра дали 0,2820 грм. С0 2 и 0,1215 грм. Н20
4) 0,134 » „ „ 0,3168 „ СО, и 0,370 „ Н20  
Получено I II Ш IV Вычислено для С8 Н17 С1

С1 — 23,83% 23,85% — — 23,90%
С — — — 64,45% 64,49% 64,65%
Н — — — 11,35% 1 1 ,34°/о 11,45%

1) Ж. Р. Ф. X. О. т. 9, 38.
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Описываемое хлористое соединеше настолько постоянно, 
что при храненш въ запаянныхъ трубкахъ въ трехмесячный 
срокъ не изменяется.

Бромистоводородный октиленъ (изодибутиленъ). Полу- 
чеше этого соединетя производилось такъ, какъ и хлористо- 
водороднаго. Бромюръ этотъ, напоминающш своими свой
ствами бромангидриды третичныхъ спиртовъ, кипитъ при 
62° подъ давлетемъ 18 мм. и представлялъ жидкость едва- 
едва окрашенную въ желтый цв^ть. При храненш въ за
паянныхъ трубкахъ не изменяется.

Опред'1'..ieine уд^льнаго в1;са его дало следующее:
Весъ бромюра при о° =  3,1840

i8° =  3,1320
ЕНЬсь того же объема воды при о0 =  2,9950

» 18° -  2,9910
о0 i8°Отсюда d ^  =  1,0634 d-g0 =  1,0471

Определеше брома по Kapiycy дало следующее:
1) 0,3050 грм. бромюра дали 0,2950 грм. AgBr
2) 0,543 » » » 5*1°  » A SBr

Элементарный анализъ бромюра далъ следующее:
3) 0,1230 грм. вещества дали 0,2235 ГРМ- С0 2 и 0,0955 грм. Н20
4) °>137°  » » » °-2485 » С0 2 и 0,1060 „ Н20
Получено I II III IV Вычислено для форм. С8Н17Вг
Вг — 40,91% 40,60% — — 4М 5%
С — — — 49.5!%  49,53% 49,74%
Н -  -  -  8,62% 8,54% 8,81%

1одистоводородный октиленъ (изодибутиленъ). При
готовлялся онъ двоякимъ образомъ: или нагревашемъ 
изодибутилена въ запаянныхъ трубкахъ при ioo°, при чемъ 
онъ предварительно насыщался при о0 газообразнымъ юди- 
стымъ водородомъ или же нагревашемъ его при той же темпе- 
ратур^ съ юдистоводородной кислотой, насыщенной при —20°. 
Въ обоихъ случаяхъ получается всегда низкокипящая фрак- 
щя, состоящая изъ невошедшаго въ реакцш изодибутилена, 
которая однако повторешемъ указанной операщи нисколько 
разъ переводилась сполна въ юдюръ, что было особенно не
обходимо въ данномъ случай, такъ какъ при услов1яхъ по- 
лучешя юдюра могъ онъ юдистоводородной кислотой хоть 
частью возстановляться. 1одюръ этотъ кипитъ подъ давле-
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шемъ 15 мм. при io8°—109° и представляетъ совершенно про
зрачную тяжелее воды жидкость, которая при продолжитель- 
номъ храненш въ запаянныхъ трубкахъ oo.rhe или мен1;е 
окрашивается подобно всЬмъ юдюрамъ.

Опред'Ьлеше уд-Ьльнаго B'feca i од юра дало следующее: 
В'Ьсъ юдюра при о0 =  3,3330 грм.

» 17° =  3,2780 „

„ воды „ о0 =  2,9950 „
,, 17° =  2,9910 „

О®
Отсюда d ^  =  i,xi22 и d ~  =  1,0955.

Содержаше юда определено по Kapiycy и дало сле
дующее :

1) 0,6780 грм. вещества дали 0,6620 грм. A gJ
2) 0,6650 „ „ „ 0,6380 „ A gJ

Элементарный анализъ этого юдюра далъ следующее:
3) 0,1920 грм. вещества при сожиганы дали 0,2785 грм. С0 2

и 0,1220 грм. Н2 О.
4) 0,2160 грм. вещества дали 03128 грм. С0 2 и 0,1370 грм. Н20 . 
Получено I II III IV Вычисл. для форм. C8H17J.

j. — 52,8% 52,56% — — 52,91%
С. -  -  — 39,53% 39,49% 4°,°%
Н. — — — 7,05% 7,°4% 7,°9%
Совершенно татя же галоидоводородныя соединетя по

лучаются изъ синтезированнаго октилена, хотя онъ по точке 
кипятя и разнится отъ изодибутилена почти на i°. Такъ 
какъ для суждешя о строены упомянутыхъ дибутиленовъ, 
а также о положены галоидовъ въ вышеописанныхъ продук- 
тахъ присоединешя къ нимъ, важно было прежде всего вы
яснить, подвергаются ли они изомеризацы при обратномъ 
ихъ полученш изъ указанныхъ галоидоводородныхъ соединены  ̂
то упомянутыя галоидныя производныя были разложены спир- 
товымъ едкимъ кали, при чемъ оказалось, что изъ указан
ныхъ галоидоводородныхъ соединены, какъ вновь синтези
рованнаго октилена, такъ и изодибутилена Бутлерова, полу
чается углеводородъ съ точкой кипешя 102,5°, т. е. и з о 
д и б у т и л е н ъ .  Въ этихъ услов1яхъ образуется вместе съ 
углеводородомъ незначительное количество изодибутола.

Что касается высококипящей фракцы нерастворимаго 
въ воде продукта, то, хотя она ближе и не изследована, но
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едва ли можно сомневаться въ томъ, что она представляетъ 
т р и б у т и л е н ъ ,  тождественный, по крайней мере, по точке 
кипешя съ изотрибутиленомъ Бутлерова.

Б. Изсл-ёдоваже продуктовъ въ вод* растворимыхъ. Изсле- 
доваше того воднаго раствора, который получился при про- 
мыванш продуктовъ отъ синтеза дибутилена после обра
ботки ихъ влажной окисью серебра, показало, что онъ 
содержитъ и т р и м е т и л к а р б и н о л ъ ,  и и з о д и б у т о  л ъ. 
Эти два спирта были отделены другъ отъ друга фракцюни- 
рованной перегонкой. Первый изъ нихъ характеризовать 
было не трудно; что-же касается второго, то изъ него были 
во первыхъ приготовлены производныя, характеризуюиця это 
вещество, во вторыхъ онъ былъ сравненъ съ изодибуто- 
ломъ, нарочно приготовленнымъ изъ юдистоводороднаго ок- 
тилена (изодибутилена) разложешемъ влажной окисью сере
бра и въ третьихъ полученъ былъ изъ него соответствую- 
щш уретанъ.

Такимъ образомъ, при изследованш всехъ продуктовъ 
реакцш, образующихся при синтезе октилена, найдены кроме 
взятыхъ въ реакцш соединенш между нерастворимыми въ 
воде — о к т и л е н ъ  и т р и б у т и л е н ъ ,  а изъ раствори
мыхъ въ воде и з о д и б у т о л ъ  и т р е т и ч н ы й  б у т и л о 
вый Спиртъ,  образовавииеся, очевидно, на счетъ соответ- 
ствующихъ имъ галоидангидридовъ при обработке ихъ влаж
ной окисью серебра.

Переходя теперь къ обсужденда всехъ перечисленныхъ 
данныхъ, полученныхъ при синтезе октилена, мы должны 
признать, что въ первую фазу реакцш подъ вл!яшемъ хло
ристаго цинка, х л о р и с т ы й  т р е т и ч н ы й  б у т и л ъ  п р и 
с о е д и н я е т с я  къ и з о б у т и л е н у  и о б р а з у е т ъ  х л о 
ристый окти лъ, —совершенно такъ же, какъ присоединяются 
къ изобутилену хлористый ацетилъ, уксусная кислота, уксус
ный ангидридъ и наконецъ вода, какъ уже мною доказано 
было раньше1) —

сн;> С = СН’ + С1 -  с  (СН3)3 = сн;>СС1 - С Н ,-С (С Н з)з, 
и зъ  к о т о р а г о  далее в з я т ый въ peaKui i o  и з о б у т и -

1) Bui. 1892. 576; Диссертащя. О синтезахъ подъ вл1ятемъ хло
ристаго цинка. Варшава, 1894 г.
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л е н ъ  о т н и м а е т ъ  х л о р и с т ы й  в о д о р о д ъ  и д а е т ъ  
х л о р и с т ы й  т р е т и ч н ы й  б у т и  л ъ, а изъ хлористаго ок
тила образуется и з о д и б у т и л е н ъ  (октиленъ) .

Что изобутиленъ действительно отнимаетъ хлористый 
водородъ отъ хлористаго октила, доказывается сл^дующимъ 
опытомъ: если запаять въ трубку хлористоводородный изо
дибутиленъ и изобутиленъ въ частичныхъ количествахъ и 
оставить при комнатной температуре, то, спустя некоторое 
время, въ трубке оказывается хлористый третичный бутилъ 
и дибутиленъ съ точкой кипешя ioi°—102°.

Что же касается строешя ок т и ле н а ,  получающагося 
при вышеописанномъ синтезе, то оно можетъ быть двоякое 
въ зависимости отъ того, въ какомъ направлены выделяется 
хлористый водородъ изъ хлористаго октила. Это можно вы
разить следующимъ уравнешемъ:

СН3 > С  (С1) —СН2 — С (СН3)3 =  НС1 +

СН3 > С  =  СН— 'с № ) з  и 2) СН2 =  С(СН з).СН 3- С ( С Н 3)з
Хотя въ данную минуту я еще не имею неоспоримыхъ 

доказательствъ въ пользу того или другого строешя окти
лена, полученнаго синтезомъ, но есть некоторое право при
давать ему первое строеше

Основашемъ для такого наведешя служитъ то, что ок
тиленъ (дибутиленъ) по точке кипешя отличается отъ того 
октилена, который получается отщеплешемъ галоидоводо- 
родныхъ кислогь отъ описанныхъ выше галоидоводородныхъ 
соединены и отъ изодибутилена Бутлерова. А  этотъ по- 
следны, какъ доказано изследовашями Эльтекова*), состоитъ 
изъ смеси двухъ вышеприведенныхъ изомеровъ съ преобла- 
дашемъ,'какъ недавно установилъ E. Е. Вагнеръ2), ме т ил-

/ СН \а м и л - э т и л е н а  ( СН2 =  C < q _ j 3q  ̂ J, а не диметил-

б у т и л - э т и л е н а  ( q Lj^ C  =  ^  ‘ (СН3)3) , какъ раньше 
принималось.

1) Матер1алы по вопросу о молекулярныхъ перемЪгцетяхъ. Харь- 
ковъ, 1884 г. стр. 11.

2) Къ реакцш окислетя непредЪльныхъ углеродистыхъ соединений.
Варшава, 1888 г. стр. 61.
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А разъ это такъ, то становится весьма вЪроятнымъ, 
что и различ1е полученнаго мною октилена отъ вышеупомя- 
нутыхъ зависитъ отъ того, что онъ состоитъ, если не исклю
чительно, то въ главной своей части изъ д и м е т и л - б у -  
т и л - э т и л е н а  (СН3)2С =  СН — С(СН3)3.

Если этого не пришлось подтвердить путемъ изучешя 
продуктовъ присоединегпя галоидоводородныхъ кислотъ къ 
синтезированному октилену, то произошло это потому только, 
что на основанш общеизв'Ьстныхъ законностей присоедине
ния кислотъ къ непредЪльнымъ соединешямъ изъ предпола- 
гаемыхъ двухъ октиленовъ не могло образоваться, какъ дей
ствительно и оказалось, различныхъ производныхъ, а лишь 
одно и тоже соединенie.

Поэтому высказанное выше предположеше о строети 
синтезированнаго октилена придется проверить другимъ пу
темъ, именно, подвергнувъ его окисленда марганцевокал1е- 
вой солью, что и будетъ сделано въ недалекомъ будущемъ. 
Если при этомъ будутъ получены данныя, подтверждающая 
высказанное выше предположеше о строенш октилена, то 
этимъ самымъ будетъ фактически установлено различ1е его 
отъ изобутилена. Помимо этого разди'пя нельзя не указать 
на то, что при полимеризацш изобутилена по способу Бут
лерова всегда образуется больше трибутилена, чемъ по 
моему способу. Чтобы закончить разборъ полученнаго при 
синтезе октил она фактическаго матер1ала, мне еще остается 
упомянуть о т р и б у т и л е и к о т о р ы й ,  хотя и въ малыхъ 
количествахъ, но всегда почти сопровождаетъ дибутиленъ. 
Онъ образуется, очевидно, изъ октилена темъ же порядкомъ, 
какъ этотъ последшй изъ изобутилена, т. е. присоедине- 
шемъ къ нему (октилену) хлористаго третичнаго бутила.

II. Синтезъ декилена Омамилена).
Исходными веществами для синтеза декилена были такъ 

называемый триметил-этиленъ и хлористый третичный амилъ. 
Для приготовлешя перваго изъ нихъ приходилось пользо
ваться тремя различными способами: или способомъ Эльте- 

> кова1) т. е. разложешемъ третичнаго амиловаго спирта раз

1) Ж. 14, 376- 388.
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веденной серной кислотой, или разложешемъ юдюра этого 
спирта спиртовою щелочью, или же обработкой третичнаго 
амиловаго спирта щавелевой кислотой, какъ приготовляется 
теперь триметил - этиленъ на фабрик^ Кальбаума. Приго
товленный вс^ми этими тремя способами угловодородъ, хотя 
и им Ь̂етъ весьма постоянную точку кипятя 36°—37°, однако 
не представляетъ однороднаго вещества, а состоитъ изъ смЪси 
двухъ изомеровъ.

Первый способъ его приготовлешя, какъ показалъ и 
самъ Эльтековъ*), даетъ см^сь триметил-этилена съ несим- 
метричнымъ метил-этил-этиленомъ. Изъ такой-же см̂ Ьси со
стоитъ и триметил-этиленъ, приготовляемый изъ юдангидрида 
диметил-этил-карбинола, какъ доказано Е. Вагнеромъ2) а 
вогЬдъ загЬмъ и мною3).

Что же касается препарата третьяго происхождешя, то 
и въ немъ, какъ мн^ пришлось въ томъ самому убедиться, 
содержится несимметричный метил-этил-этиленъ.

Обработкой вышеупомянутаго углеводорода при ком
натной температур^ соляной кислотой, насыщенной при о°, 
приготовлялся третитчный хлористый амилъ. Точка кштЬшя 
его 85°—85,5°. Для синтеза декилена углеводородъ и хлорюръ 
брались въ частичныхъ количествахъ и къ такой см^си при
бавлялось столько хлористаго цинка, сколько и при синтез^ 
октилена. Колбы, въ которыхъ производилась эта реакщя, 
оставлялись при обыкновенной температур^ и часто взбал
тывались. И зд^сь, какъ и при синтез^ октилена, происхо
дило уменыиеше объема всей см^си и точно такъ же, какъ и 
тамъ, наблюдалось разогр^ваше см^си при избытка хлори
стаго цинка и вм^сгЬ съ этимъ усложнеше продуктовъ реакцш. 
Однимъ словомъ, при синтез^ декилена въ ход^ реакцш за
мечалось полное сходство съ октиленомъ.

Разд^леше продуктовъ реакцш производилось сл^дую- 
щимъ образомъ: посл^ изв^стнаго промежутка времени — 
чрезъ день или два, — содержимое колбъ выливалось въ хо
лодную воду и очищалось прежде всего отъ цинковыхъ сое
диненш точно такъ же, какъ было уже описано выше при

1) Ж. Р. Ф. X. О. т. 14, 388.
2) Диссертащя: Къ реакцш окислетя непред'Ьльныхъ углероди- 

стыхъ соединетй. Е. Вагнера, стр. 33.
3) Ж. т. 21, 78.
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октилен-fe. ЗагЬмъ, после высушивашя надъ хлористымъ 
кальщемъ, продукты реакщи освобождались, насколько воз
можно, отъ амилена и хлористаго третичнаго амила отгонкой 
на водяной бане, остатокъ же перегонялся въ разреженномъ 
пространств^ подъ давлешемъ 12 мм. и такимъ путемъ онъ 
былъ разделенъ на две порцш, изъ которыхъ ббльшая при 
указанномъ давленш перегонялась до 50°, а другая незна
чительная отъ 500 до 8о°. При последующей перегонке 
первой изъ нихъ подъ давлешемъ 762 мм. была получена 
небольшая порцш, перегоняющаяся 86°—1540, а все осталь
ное количество имело точку кипешя 154°—1590.

Вторая же порцш, перегоняющаяся подъ давлешемъ 12 мм. 
50°—8о°, не можетъ быть перегоняема подъ обыкновеннымъ 
давлешемъ, такъ какъ она при этомъ разлагается съ выде- 
лешемъ хлористаго водорода.

Такимъ образомъ, въ конце концовъ были получены 
три фракщи:

i) 86°—1540 и 2) 1540—1590 подъ давлешемъ 762 мм. и
3) 500—8о° подъ давлешемъ въ 12 мм.

Первая изъ этихъ фракшй, какъ не трудно догадаться, 
состоитъ изъ смеси хлористаго третичнаго амила съ деки- 
леномъ (даамиленомъ), вторая исключительно изъ декилена, 
а третья изъ смеси декилена съ хлористоводороднымъ де- 
киленомъ.

Для дальнейшей характеристики первая порщя (86°—154°) 
обработывалась при обыкновенной температуре или боль- 
шимъ количествомъ воды, или же влажной окисью серебра. 
И въ томъ, и въ другомъ случае изъ нея были получены 
т р е т и ч н ы й  а м и л о в ы й  с п и р т ъ ,  отделенный промы- 
вашемъ водой и нерастворимый въ воде остатокъ, почти не 
содержащей уже хлора, съ точкой кипешя 1540—1570.

Остатокъ этотъ былъ присоединенъ ко второй фракцш, 
выделенной еще при первой перегонке и имеющей ту же 
самую температуру кипешя.

Изследоваше этой второй фракцш показало, что въ ней 
заключаются все же следы хлорсодержащихъ соединешй, 
которыя оказалось невозможнымъ отделить ни обработкой 
избыткомъ воды, ни влажной окисью серебра. Отъ нихъ 
можно было избавиться лишь продолжительнымъ кипяче-

2
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шемъ со спиртовымъ едкимъ кали, къ чему и пришлось по 
необходимости прибегнуть. После такой обработки темпе
ратура кипешя продукта осталась безъ изменешя 154°—159°.

Третья порщя, полученная при синтезе декилена и пе
регоняющаяся подъ давлешемъ 12 мм. 50°—8о° безъ выделе- 
шя хлористаго водорода, также не могла быть очищена 
сполна отъ хлорсодержащихъ соединены обработкой ея 
влажной окисью серебра, а только отчасти превращалась 
при этомъ въ спиртовое вещество, напоминающее своимъ 
плесенью отзывающимъ запахомъ изодибутолъ. При обра
ботке болыиимъ количествомъ воды въ теченш целаго года 
эта порцш не подверглась заметному изменешю. Опреде- 
леше въ этомъ веществе хлора по Kapiycy показало, что въ 
немъ его содержится 12,7 %. Обработкой спиртовымъ ед- 
кимъ кали при кипячены этотъ хлоропродуктъ отщепляетъ 
хлористый водородъ и даетъ декиленъ съ точкой кипешя 
157°—159° съ небольшой примесью вещества безъ хлора, за
пахомъ своимъ напоминающаго этил-амиловый эфиръ.

Изъ приведенныхъ выше данныхъ, а также и изъ далее 
описанныхъ, съ большой вероятностью следуетъ, что это 
хлорсодержащее соединеше представляетъ ничто иное, какъ 
х л о р и с т ы й  декилъ.

Такимъ образомъ, изъ продуктовъ синтеза декилена 
рядомъ вышеописанныхъ операцы былъ въ конце концовъ 
полученъ углеводородъ съ точкой кипешя 1540—159°.

Удельный весь его при о° =  0,7836.
Определеше плотности пара въ приборе В. Мейера дало 

числа 4,80 и 4,86, а для частичной формулы С10Н20 вычисляется 
по воздуху 4,85.

Элементарный анализъ этого углеводорода далъ сле
дующее :

Получено I II Вычисляется для формулы С 10Н20
С — 85,63^ 85,50^ 85,71 %
Н — 14,37 14?39 % 14 ,29^

После этихъ данныхъ не оставалось уже сомнешя въ 
томъ, что этотъ продуктъ есть не что иное, какъ д е к и 
л е н ъ  (д! амиленъ) .

. Для более детальной характеристики этого углеводо
рода онъ былъ сравненъ съ д1амиленомъ, приготовленнымъ
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способомъ Эрленмейера1) — Вышнеградскаго2), а сверхъ 
того такому же сравненш подвергались продукты присое- 
динешя галоидоводородныхъ кислотъ къ этимъ двумъ угле- 
водородамъ, подобно тому, какъ это было сделано при 
октилене. Эта часть работы выполнена г. Шиндельмей- 
зеромъ.

Сравненге декилена съ дгамиленомъ, приготовленнымъ съ 
помощью сгърной кислоты. Д1амиленъ, служившш для срав- 
нешя съ синтезированнымъ декиленомъ, готовился изъ выше- 
описаннаго триметил-этилена по способу Эрленмейера-Вышне- 
градскаго со всеми указанными этими авторами предосто
рожностями.

Главная часть приготовленнаго такимъ образомъ угле
водорода имела точку кипятя 1540—1590, а незначительная 
перегонялась при 1590—240°. Первая изъ этихъ двухъ фрак- 
цш и была взята для сравнешя.

Удельный весь углеводорода при о0 =  0,7833.
Элементарный анализъ этого углеводорода далъ сле

дующее :

Получено Вычисляется для формулы С 10Н20
С — 85,45% 85,71%
Н — 14,63% 14,29%-

Такимъ образомъ оказывается, что д1амиленъ ни по 
точке кип^шя, ни по удельному в^су отъ синтезированнаго 
декилена не отличается. А  поэтому и продукты присоеди- 
нешя къ нимъ галоидоводородныхъ кислотъ оказались вполне 
тождественными.

Хлористоводородный декиленъ (diамиленъ). Это соеди
неше приготовлялось также, какъ хлористоводородный окти- 
ленъ. Оно представляетъ легкоподвижную жидкость, запа- 
хомъ своимъ весьма напоминающую хлористый третичный 
амилъ.

При перегонке подъ давлешемъ 19 мм. кипитъ при 
87°—89° безъ всякаго разложешя.

1) Verhandlungen des naturhistor. medicin. Vereins zu Heidelberg, 
3865. III, p. 179.

2) Ж. P. Ф. X. О. т. 7, 165.
2*



При храненш въ запаянныхъ трубкахъ не изменяется. 
Удельный весъ его следующий:

Весъ вещества при о0 —■ 2,6990 грм.
,, ,, 14,5% =  2,662 „

„ воды „ о0 =2,995
» » » х4>5 /о=  2,993 

Отсюда удельный в'Ьсъ

d — =  0,9011 и d =  0,8894 
о0 i 4,5°

Опред'Ьлеше въ этомъ веществе хлора по Kapiycy дало 
следующее:

1) 0,510 грм. вещества дали 0,4x08 грм. AgCl
2) 0,324 „ „ „ 0,268 и AgCl

Элементарный анализъ этого хлорюра далъ следующее:
3) 0,1270 грм. вещества при сожиганш съ окисью меди дали 

0,315 грм. С0 2 и 0,135 ГРМ- Н20 .
Получено I II П1 Вычисл. для формулы С, 0Н21С1.

С1. 19,92 % 20,03°/о — 20,12%
С. -  -  67,64% 68,03%
Н. — — 11,8 1%  11,85%

Бромистоводородный декиленъ (дгамиленъ). Соединеше 
это приготовлялось такъ, какъ и хлористоводородное. Пере
гоняется оно подъ давлешемъ 18 мм. 990—ioi° и представ
ляетъ безцветную жидкость со своеобразнымъ запахомъ, 
напоминающимъ несколько скипидаръ. При храненш въ 
запаянныхъ трубкахъ не разлагается.

Удельный весь его вычисляется:
Весъ бромюра при о° =  3,2640 грм.

» » „ i8° =  3,207 „
Весъ воды при о° =  2,995 „

„ i8° =  2,991
Отсюда удельный весъ

о° i8°
d ^ö= I ,0420 d jg 0 =  1,0071

Опред'Ьлеше брома по Kapiycy дало следующее:
1) 0,370 грм. бромюра дали 0,318 грм. AgBr
2) 0,447 » » » 0,383 „ AgBr
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Элементарный анализъ этого бромюра далъ следующее:

3) о,и8 грм. бромюра дали 0,2310 грм. С0 2 и 0,0990 грм. Н,0
4) 0.223°  » „ » о,437 » с ° 2 и о,1̂  » Н20

Получено I II III IV Вычислено для форм. С,0Н21Вг 
Вг 36,40% з6,43°/0 — — Зб,517о
С — — 53,387» 53,4°7о 53,91 7о 

Н — — 9,317о 9»5°7о 9657 .

1одистоводородный декиленъ (дгамиленъ). Это соединеше 
приготовлялось двоякимъ путемъ, или нагревашемъ деки
лена съ насыщенной юдистымъ водородомъ при — 20° уксусной 
кислотой въ запаянныхъ трубкахъ при ioo° въ продолжены 
6-ти часовъ, или же нагр^вашемъ съ воднымъ растворомъ 
юдистоводородной кислоты, насыщенной при — 20°.

По первому способу приготовленный юдюръ перего
няется подъ давлешемъ 16 мм. въ широкихъ пред^Ьлахъ отъ 
114°—146° и содержитъ кашя то примеси.

Приготовленный же вторымъ путемъ препаратъ кипитъ 
весь при 114°— i:i6° подъ гЬмъ же давлешемъ и представляетъ 
бездв^тную тяжелее воды жидкость, принимающую розовую 
окраску при храненш въ запаянныхъ трубкахъ. Запахъ 
юдюра напоминаетъ юдистый третичный амилъ.

Определеше уд^льнаго в^са юдюра дало следующее:

Весъ юдюра при о° 3J 420 ГРМ*
,, 14,5° =  3,683 „

ВОДЫ „ О" 2,9950 „
,, 14,5° =  2,993

Отсюда удельный весь
1°° j I4,5°d-õ = 1,2490; 1,2340.
0 I4,5

Определеше юда no Kapiycy дало следующее:

1) 0,434 ГРМ- 1одюра дали 0,3940 грм. AgJ.
2) 0,523 „ „ „ 0,4860 „ AgJ.

Элементарный анализъ юдюра далъ следующее:

3) 0,1300 грм. вещества дали 0,2020 грм. СО, и 0,095 грм. Н.,0
4) 0,134°  » » „ 0,2105 „ С0 2 и 0,105 „ На0
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Получено I II III IV Вычисл. для форм. С10Н2 J .
— — 49,04°/»J 48,85% 48,84% 

С — —
Н — —

42,38% 42,84% 
8,12% 8,7“/»

Отногиенге галоидоводородныхъ соединенш декилена къ 
спиртовой щелочи. Для очищешя синтезированнаго деки
лена отъ хлорсодержащихъ соединенш, въ немъ находящихся, 
приходилось, какъ уже сказано выше, его подвергать обра
ботке спиртовымъ едкимъ кали. Можно было ожидать, что 
при этомъ отщеплеше галоидоводородныхъ кислотъ будетъ 
происходить въ иномъ направленш, ч^мъ въ услов1яхъ син
теза и получится углеводородъ уже иного строешя. Но 
однако при обработке хлористоводороднаго декилена спир
товымъ ёдкимъ кали былъ полученъ углеводородъ съ точ
кой кипешя 1540—158° и удельнымъ весомъ при о0 =  0,7835, 
т. е., совершенно тождественный съ исходнымъ.

Отсюда съ большой вероятностью следуетъ, что от
щеплете галоидоводородныхъ кислотъ идетъ въ двухъ упо- 
мянутыхъ случаяхъ въ одномъ и томъ-же направленш, что, 
въ свою очередь, указываетъ съ другой стороны и на тре
тичное положеше галоида в,ъ х л о р и с т о м ъ  д е к и л е  син- 
тезирояанномъ.

О diaM^en-zudpamn>. Для получешя этого спирта юдисто- 
водородный декиленъ или все равно юдистоводородный д1ами- 
ленъ, былъ обработанъ влажной окисью серебра на холоду. Для 
этого колба, содержащая влажную окись серебра, предвари
тельно охлаждалась и въ нее малыми порщями прибавлялся 
юдюръ. Затемъ содержимое колбы было отогнано съ водяными 
парами. Дистиллятъ состоялъ изъ двухъ слоевъ, верхнш изъ 
которыхъ былъ отделенъ, а нижнш пересыщенъ поташомъ. 
При чемъ изъ него выделился маслянистый слой, который 
по отделенш былъ прюбщенъ къ верхнему уже отделенному 
слою. Вещество это затемъ было высушено надъ плавле- 
нымъ поташомъ и перегнано. Но такъ какъ при этомъ было 
замечено появлеше капель воды, то оно было еще обрабо
тано на водяной бане баритомъ, после чего воды уже не 
появлялось при перегонке.

Фракцюнированной перегонкой подъ давлешемъ 756 мм. 
вещество это было разделено на две главныхъ порцш:
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I) I54°— 159° И 2) I9 I0— 1920

и маленькую промежуточную фракщю отъ 1590—19 10.

Первая фракщя состояла изъ д 1а мил е н а ,  вторая изъ 
д1 ами л е н - г и д р а т а ,  какъ показало дальнейшее изсле- 
доваше, а промежуточная фракщя — изъ смеси этихъ двухъ 
веществъ.

Вещество съ точкой кипешя 19 10—1920 *) представляетъ 
безцветную, консистенщей своей напоминающую третичный 
амиловый спиртъ, жидкость съ сильнымъ камфорнымъ за- 
пахомъ, отзывающимъ плесенью, им^етъ горьковатоохлаж- 
дающш вкусъ, мало растворимо въ воде и повидимому легко 
образуетъ, подобно другимъ третичнымъ спиртамъ, гидратъ. 
Реагируетъ съ металлическимъ натр1емъ и пятихлористымъ 
фосфоромъ, какъ спирты.

ОпредЬлеше удЬльнаго веса этого вещества дало сле
дующее :

Весъ воды при о0 =  0,999 грм.
Весъ того же объема вещества при о0 =  0,8380 „

При элементарномъ анализе этого вещества получено 
следующее:

0,1760 грм. вещества дали 0,4895 грм. С0 2 и 0,2180 грм.Н20 . 

Получено Вычисляется для формулы CJ0H2l(HO)

Плотность пара этого спирта, определенная въ при
боре В. Мейера 5,42 и 5,38, а для частичной формулы 
С10Н21 (ОН) вычисляется по воздуху 5,46.

Этотъ спиртъ въ виду сходства его по способу полу- 
чешя съ амиленгидратомъ, я предлагаю назвать пока д1 ами-  
л е н г и д р а т о м ъ .

оОтсюда удельный весъ его d ^ —0,836.

с  75,89
Н 13,75 °/о

75,96%
13 ,92%

1) Шнейдеръ (Liebig’s Ann. 157, 221) при окислеши д!амилена полу- 
чилъ вещество сходное по физическимъ свойствамъ съ д1амиленгидра- 
томъ, но возстановляющее окись серебра.
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Уретанъ Ыамиленгидрата. Для доказательства присут- 
ств1я воднаго остатка въ дiамиленгидратЬ было наследовано 
oTHomeHie его къ карбанилу, для чего д1амиленгидрагь былъ 
см'Ьшанъ съ карбаниломъ въ частичныхъ количествахъ и 
оставленъ при обыкновенной температур^. Чрезъ 20 час. 
вся cirfecb превратилась въ кристаллическую массу. Масса 
эта была прожата между пропускной бумагой, промыта бен- 
золомъ и перекристаллизована изъ эфира. Изъ этого раство
рителя уретанъ выкристаллизовывался въ вид']; красивыхъ 
иголочекъ. Кристаллы эти растворяются въ спиргЬ и въ 
уксусномъ эфир-fe.

Перекристаллизованные изъ см"Ьси этихъ двухъ раство
рителей они выделяются въ двухъ формахъ: одни изъ нихъ 
въ вид'1; короткихъ призмъ, a друпе въ вид'Ь иголокъ 
Кристаллы эти возгоняются при 2140, не плавясь.

Элементарный анализъ этого вещества далъ следующее: 

i) 0,153 ГРМ- вещества дали 0,4150 грм. СОа и 0,1340 грм. НаО.
При опред-Ьленш азота по способу Дюма получено:

2) 4,2 % N
3) 4,18% N.

Получено I II III Вычисл. для форм. C.,H„NO, 
N -  4,2°/0 4.18%  4,36%
С 74,и %  — — 74,18% 
Н 9,67% — — 9,92%

Изъ вышеприведеннаго сравнешя синтезированнаго де
килена съ д1амиленомъ, приготовленнымъ съ помощью сер
ной кислоты, мы можемъ сделать тотъ выводъ, что эти  д ва  
у г л е в о д о р о д а  т о ж д е с т в е н н ы ,  а отсюда дал^е, что и 
ходъ п о л и м е р и з а ц и и ,  к а к ъ  п о д ъ  в л ! я н 1 е м ъ  х л о 
р и с т а г о  цинка ,  т а к ъ  и с е р н о й  к и с л о т ы  о д и н а 
к о в  ъ съ гЬмъ только различ!емъ, что въ посл^днемъ случай 
всегда образуется кроме д!амилена и тр!амиленъ.

Возвращаясь теперь къ обсуждешю данныхъ, получен- 
ныхъ при синтез^ декилена, мы видимъ здесь во первыхъ 
полное сходство съ синтезомъ октилена. Здесь, какъ и тамъ 
и зъ  а м и л е н а  и х л о р и с т а г о  т р е т и ч н а г о  а мила  
о б р а з у е т с я  въ п е р в у ю  ф а з у р е а к ц ! и  п р о д у к т ъ  
ц р и с о е д и н е н 1 я  — х л о р и с т ы й  д е к и  л ъ ,

С5 Н10 +  С5 Hu Cl =  С 10 H21С1,
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изъ котораго отнятюмъ хлористаго водорода, участвующимъ 
въ реакцш амиленомъ, образуется д е к и л е н ъ  и х л о р и 
с т ый т р е т и ч н ы й  амил ъ.

Спрашивается теперь, какое же строеше имеетъ синте
зированный декиленъ ?

При обсужденш этого вопроса нужно им^ть въ виду 
во первыхъ, что исходный углеводородъ состоитъ, какъ 
было уже сказано, изъ двухъ изомеровъ и во вторыхъ, 
выдЬлеше галоидоводородной кислоты изъ образовавшаяся 
въ первую фазу реакцш хлористаго декила можетъ про
исходить въ н-Ьсколькихъ направлешяхъ. А  въ третьихъ, 
такъ какъ подъ вл1яшемъ хлористаго цинка присоеди
няются къ этиленнымъ углеводородамъ, какъ мной было 
доказано')) кислоты, хлорангидриды и ангидриды ихъ, то 
и при описанныхъ выше синтезахъ октилена и декилена, 
очевидно, должно происходить тоже самое, т. е., присоеди- 
неше хлорангидридовъ третичныхъ спиртовъ. Руководствуясь 
этими соображешями, постараемся вывести строеше декиле- 
новъ сперва теоретически, а затЬмъ подтвердить его фактами.

Два изомера, изъ которыхъ состоитъ, такъ называемый, 
триметил-этиленъ, следующее:

N СН3̂  _р ^ С Н , ч Н р  _  Г ^ С Н 31} СН3-">С - С<Н и 2) н> С - с<сн2. сн3

При присоединены къ первому изъ нихъ хлористаго 
третичнаго амила получится хлористый декилъ со сл^дую- 
щимъ строешемъ:

г*t-Г ГЧ-Т /СН 3 pm  /СН3 СН35̂ 3>С=С<НнчС1.СсСН3 =f#>CCl-C< с <сн3 СН* н сн2.сн3 СН* 4 н чсн2.сн3,
который при выд-Ьленш хлористаго водорода долженъ дать 
одинъ изъ двухъ слФ.дующихъ декиленовъ или оба вм-ЬсгЬ:

г н  .СН3 /СН3Р„3> С (С1) — С ё С £ СН3 = НС1 +
иНз Н CHS.CH 3

1) Диссертащя. О синтезахъ и т. д.
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/С Н 3 ртт у Н /СНзI) У>>С=С(СН3)-С(СН, и II) с <сн3СНз СН2.СН3 СН>Х СН3 СН2.СН3
Амиленъ со вторымъ строешемъ при присоединены 

хлористаго третичнаго амила превратится въ хлористый де- 
килъ сл^дующаго строешя:

Н>С =  С <й?» + С1. С ̂ СН3н сн2.сн3 чсн,.сн3

сн. ч к сн3
=  С Н ,7 С—7 С — С1сн3. сн2 н 4 сн2. сн3,

изъ котораго по отщепленш хлористаго водорода получится 
одинъ изъ трехъ следующихъ декиленовъ или опять все 
вместе:

СН3 Нч УСН3 СН, ■> С-> С — С̂ С1 = НС1 + СН3.СН/ Н NCH,.CH3

щ с а .1 : -с- нс=с<сн1.сн,

СН3 Нч ртт
IV) СН3 '  С ->  С -  С<Ы> г н  

СН3.СН27 н/ ^СН.СНз.

сн3 н
СН3̂ С  

СН3.С Н / Н'
V) . . .  с н э с и > с - с ^ и ;х н 1 .

Въ наиболее сложномъ случай синтезированный деки- 
ленъ можетъ состоять, следовательно, изъ этихъ пяти изо- 
меровъ, а въ виду того, что онъ перегоняется при 154°—159° 
и не походитъ на такую сложную смесь, нужно подозревать 
въ немъ присутств1е двухъ только изомеровъ, отвечающихъ 
двумъ хлористымъ декиламъ. А  что хлористыхъ декиловъ 
образуется два, то это следуетъ изъ двоякой кристалли
ческой формы уретана д!амиленгидрата, полученнаго изъ 
хлорюра. Одинъ изъ декиленовъ почти несомненно имеетъ
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строеше, отвечающее первой формуле и образуется на счетъ 
триметилэтилена. Каково же строеше второго изъ нихъ, 
образующаяся изъ несимметричнаго метил - этил - этилена, 
сказать пока съ определенностью нельзя, хотя на основанш 
далее изложеиныхъ фактовъ, я склоненъ думать, что строеше 
его будетъ выражаться третьей формулой. Для того, чтобы 
фактически подтвердить высказанное выше о строенш деки- 
леновъ, оставалось получить исходныхъ два амилена въ 
чистомъ виде и изъ нихъ уже темъ-же синтезомъ пригото- 
товить декилены.

Съ особенными трудностями сопряжено получеше несим
метричнаго метил-этил-этилена, такъ-какъ для этого существу- 
етъ въ настоящее время одинъ только и нелегкш путь: раз
делить известными ныне способами два амиловыхъ спирта 
брожешя и воспользоваться оптически действующимъ видо- 
изменешемъ для приготовлешя упомянутаго амилена. Эта 
часть изследовашя, сопряженная съ немалыми трудностями, 
выполнена г. Г о л ь д б е р г о м ъ .

Обь оптически дгьйствующемъ амиловомъ спиртгь. Для 
отделешя метил-этил-карбин-карбинола отъ изобутил-карби- 
нола, содержащаяся въ амиловомъ спирте брожешя, въ на
стоящее время мы располагаемъ способомъ Пастера*) и спо- 
собомъ Лебеля2).

Вначале Г о л ь д б е р г ъ  пользовался обоими этими 
способами, но, убедившись, что первый изъ нихъ далеко 
уступаетъ по многимъ причинамъ способу Лебеля, сталъ 
выделять изъ амиловаго спирта брожешя оптически дей
ствующей изомеръ, исключительно вторымъ способомъ. 
Спиртъ, полученный Гольдбергомъ по способу Пастера, 
имелъ точку кипешя 128° — 129,5° ПРИ давленш 752 мм. 
Удельный весъ:

0° 22° 
d ̂  =  0,8284 и d =  0,8152;

1) Comptes rendus. 41, 296.
2) Bull. d. la soctetö chim. [2] 21, 542 и 25, 545.
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уголъ вращешя въ прибор-fe Лорана а =  — 3,30° и удельное 
вращеше aD =  — 4,04°, т. е., меньшее удельное вращеше, 
ч^мъ у спирта, полученнаго Пастеромъ, Педлеромъ ‘) Эр- 
ленмейеромъ2), Геллемъ и другими.

Способомъ Лебеля8) полученный спиртъ (700 грм.), 
им^лъ точку кип-Ьшя 128°—1290 подъ давлешемъ 752 мм.; 
удельный в'Ьс/ь:

d^õ =  0,8299 и d ^  =- 0,8x46.

Уголъ вращешя его былъ опредф.ленъ въ томъ-же при- 
бор"Ь Лорана при 240 въ трубк"Ь длиной въ го сант. и ока
зался а —•— 4,17°, отсюда удельное его вращеше aD -  — 5,12°.

Самимъ же Лебелемъ полученный спиртъ им^лъ уголъ 
вращешя 4,32° — 4,52° или в^рн-Ье 4,38° въ го сант. трубк-fe.

Впос.тЬдствш Rogers *) получилъ тотъ же спиртъ съ 
еще большимъ уд'1'»льнымъ вращешемъ при 220 =  — 5,2°, а 
Guye и Chavanne5) ап =  — 4,4°.

Спиртъ приготовленный Гольдбергомъ, съ указаннымъ 
выше вращешемъ, былъ переведенъ съ помощью юда и 
краснаго фосфора6) въ юдюръ. Этотъ посл’кдпш им"Ьлъ 
точку кип-Ьшя 146° — 1470, удельный вНЬсъ:

d 2 ? = =  1 , 5 0 6 8

и уголъ вращешя а =  +  6,45°, а следовательно его удель
ное вращеше aD ~  4,28°.

Изъ этого юдюра, какъ известно, Лебель получилъ 
углеводородъ съ температурой кипешя 31° — 32°. принятый 
имъ за чистый несимметричный метил-этил-этиленъ. Но въ 
виду предположешя того же автора, что въ метил-этил- 
карбин-карбиноле, приготовленномъ его способомъ, могъ

1) Liebig’s Ann. 147, 245.
2) Ann. d. Chem. 160, 283.
3) Bull. d. la soc. chim. 21, 542 и 25, 545.
4) Journ. chem Soc. 1893, 1330,
5) Compt. rend. 116, 1454.
6) 1одюръ, приготовляемый съ помощью юдистоводородной кислоты,

какъ показалъ Юстъ, одинаковъ съ получаемымъ изъ краснаго фосфора
съ юдомъ (Liebig’s Ann, 220, 150).
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содержаться еще, недействующий оптически амиловый 
спиртъ, надо было ожидать, что и въ юдюре изъ него бу- 
детъ примесь юдангидрида изобутил-карбинола, а въ несимме- 
тричномъ метил-этил-этилен-Ь — изопропил-этиленъ. Гольд- 
бергъ фактически доказалъ, что въ юдюре изъ приготовлен- 
наго имъ действующаго оптически спирта присутствуетъ 
юдюръ изобутил-карбинола, такъ-какъ при разложенш его 
спиртовымъ едкимъ кали полученъ былъ имъ кроме угле
водорода (амилена) э т и л - а м и л о в ы й  э ф и р ъ  (25 грм.) 
съ температурой кип-Ьшя но0 и съ едва зам'Ьтнымъ враще- 
шемъ вправо отъ агЬдовъ содержащагося въ немъ юдюра1).

Углеводородъ, полученный изъ юдюра, им-Ьетъ точку 
кипешя 31°—32°. Опыты, предпринятые для доказательства 
предполагаемаго въ немъ изопропил-этилена, не дали опред+>- 
ленныхъ результатовъ вследств1е того, по всей вероятности, 
что изопропил-этилена тамъ содержится чрезвычайно мало.

Декиленъ изъ несимметричнаго метил-этил-этимна. 
Для синтеза этого углеводорода служилъ вышеописанный ами- 
ленъ и хлористый третичный амилъ, приготовленный ранее 
указаннымъ способомъ. Для получешя декилена было взято 
70 грм. углеводорода и 106 грм. третичнаго хлорюра въ трехъ 
колбахъ, въ каждую изъ которыхъ было прибавлено по 2 грм. 
хлористаго цинка. По окончанш реакцш получено 65 грм. 
декилена и около 3 грм. хлорсодержащихъ продуктовъ.

Декиленъ, очищенный ранее указаннымъ путемъ отъ 
следовъ хлорсодержащихъ примесей, перегоняется подъ 
давлешемъ 759 мм. при 157°—157,50. Удельный весь его 
следующш :

,о° 0 ,20° ,<̂ 0 =  0,7845; d —a =  0,7765.

Плотность пара въ приборе В. Мейера 4,76 и 4,82, а 
для частичной формулы С 10Н20 по воздуху вычисляется 4,85.

Хлорсодержашде продукты при перегонке подъ давле
шемъ 12 мм. кипятъ 49°—79° и содержать хлора 14,3%- При 
обработке ихъ спиртовымъ едкимъ кали получается деки-

1) П р и м Ъ ч а н 1 е .  Можетъ быть, этотъ эфиръ заключаетъ въ 
себ’Ь еще и примись эфира дМствующаго оптически спирта, хотя Вышне- 
градсшй это и отрицаетъ.
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ленъ съ температурой кипятя 1570—158° со слабымъ за- 
пахомъ, напоминающимъ этил-амиловый эфиръ.эд Изсл^до- 
ваше только что описаннаго декилена на этомъ пока прер
вано, но по приведеннымъ даже даннымъ, — особенно по 
постоянной точке кипятя его — не трудно видеть, что онъ 
состоитъ изъ одного только изомера со строешемъ:

СН3\ ^  ^СН2. СН3.снАс.сн-с<
сн3.сн*7 ' СНз

При дальнейшемъ изследованш, когда будутъ приго
товлены и изследованы продукты присоединешя къ нему 
галоидоводородныхъ кислотъ, д1амиленгидратъ и уретанъ 
его и, наконецъ, изследованы продукты окислешя его, я на
деюсь подтвердить это еще более положительными фактами.

Вследъ за этимъ имею въ виду приготовить чистый 
триметил-этиленъ изъ юдангидрида метил-изопропил-карби- 
нола, если только онъ будетъ изъ него получаться безъ 
примесей, и получить изъ него второй декиленъ, образую
щейся, какъ выше высказано, на счетъ триметил-этилена.

Сопоставляя все, касающееся синтеза октилена и деки
лена изъ изобутилена и амилена подъ вл1яшемъ хлористаго 
цинка, нельзя не притти къ выводу, что эт а  р е а к ц i я 
с о с т о и т ъ  и з ъ  т р е х ъ  ф а з ъ ,  въ п е р в у ю  и з ъ  к о 
т о р ы х ъ  о б р а з у е т с я ,  какъ очевидно изъ прежнихъ 
моихъ изследованш^соединеше  х л о р и с т а г о  ц и н к а  
съ а л к и л е н о м ъ  (изобутиленомъ и съ амиленомъ), в о 
в т о р у ю  ф а з у  — на эти ц и н к - о р г а н и ч е с к 1 я  с о е -  
д и н е н ! я  д е й с т в у ю т ъ  с о о т в е т с т в у ю щ е е  х л о р -  
а н г и д р и д ы  т р е т и ч н ы х ъ  с п и р т о в ъ ,  при че мъ 
о б р а з у е т с я  х л о р и с т ы й  о к т и л ъ  или х л о р и с т ы й  
д е к и л ъ ,  к о т о р ы е  по в ы д е л е н ^  из ъ  н и х ъ  х л о р и 
с т а г о  в о д о р о д а  п р е в р а щ а ю т с я  в ъ о к т и л е н ъ  и 
д е к и л е н ъ .

По указанной только что схеме совершаются, какъ мне 
кажется, синтезы подъ вл!яшемъ фтористаго бора, галоид- 
ныхъ солей алюмишя и другихъ съ ними сходныхъ телъ и

1) Смотри диссертацш „о синтезахъ“ и т. п.
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не только въ жирномъ, но и въ ароматическомъ ряду'). 
Полимеризащя олефиновъ подъ вл1яшемъ серной кислоты 
въ виду ея полнаго сходства съ только что разобранной 
представляетъ тоже реакцш п р и с о е д и н е н ! я ,  въ силу 
чего образоваше дибутилена изъ триметил-карбинола или 
изъ изобутилена въ присутствш серной кислоты можетъ 
быть объяснено такъ, что въ первую фазу реакцш, напр., 
изъ изобутилена и серной кислоты образуется бутило-cfep- 
ная кислота, которая во вторую фазу присоединяется къ 
другой частиц’Ь изобутилена съ образовашемъ октилосЬрной 
кислоты, распадающейся далтЬе на серную кислоту и изоди
бутиленъ (октиленъ).

Кроме только что разсмотртЬнныхъ двухъ случаевъ пс- 
лимеризацш, какъ было упомянуто въ начал'!; статьи, из- 
B'hcTein, еще TpeTiii случай, когда выаше алкилены синтези
руются изъ низшихъ и спиртовыхъ галоидангидридовъ въ 
присутствш окисей магшя, кальщя, цинка (Лермонтова) и 
окиси свинца (Эльтековъ).

И въ этихъ случаяхъ реакщя аналогична двумъ выше- 
указаннымъ и отличается отъ нихъ лишь тЬмъ, что изъ 
взятаго галоидангидрида образуется съ окисью металла пер
воначально металлоорганическое соединеше, которое во вто
рую фазу реакцш присоединяется къ алкилену съ послФ.дую- 
щимъ распадешемъ2).

Въ частности, напр., синтезъ дибутилена изъ изобути
лена и юдистаго третичнаго бутила въ присутствш окиси 
цинка можно представить следующими уравнешями:

сн сн
I) С Н £ с . J +  ZnO =  C H ^C (O ZnJ) 

С Н /  СНз7

1) Такое объяснеше синтезовъ Фриделя и Крафтса было дано мною 
еще въ 1894-мъ году. Диссертащя. О синтезахъ подъ вл1яшемъ хлори
стаго цинка. Варшава 1894 г. стр. 12.

2) Смотри мою статью: о превращешяхъ, происходящихъ при по- 
лученш олефиновъ съ помощью хлористаго цинка изъ спиртовъ жирнаго 
ряда и т. п. Универс. ИзвЪст1я. Варшава 1894 г.
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3)cH 3>C(OZnJ)- CH^ C \ CH'=HOZnJ+ C H 3>C==CH- C \ CH^3 снз 3 сн3
Для дальнейшей проверки этихъ схемъ полимеризацш 

ведутся соответствуюице опыты.

Въ заключеше выражаю мою благодарность г.г. Ши н -  
д е л ь м е й з е р у  и Г о л ь д б е р г у  за выполнеше ими неко- 
торыхъ деталей настоящей работы.
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О СОСТАВЬ

ЭФИРНАГО МАСЛА ИЗЪ ЛИСТЬЕВЪ 
БЛАГОВОННИКА (BUCC0).

Ив. Кондакова.



О состав* эфиряаго масла изъ листьевъ 
благовонника (Вцрео).

И в. К о н д а к о в а .

Въ позапрошломъ годуподъ моимъ руководетвомъ въ 
моей лабораторш г-нъ Бялобжессшй занимался пчгтУцдпатпгвгг, 
эфирнаго масла листьевъ Виссо и получилъ новыя данныя 
относительно состава его.

Упомянутое эфирное масло было уже ранее предметомъ 
изследовашя Спика, Флюкигера, Шимойяма и др.

Вс-Ь эти изследователи главное свое внимаше обращали 
на твердую составную часть этого масла; которую впервые по
лучилъ Флюкигеръ и назвалъ ее щосфеноломъ. Относительно 
этого стеароптена изъ изследованш Флюкигера’) и noarfe- 
дующихъ загЬмъ изследованШ Шимойямаа) известно, что 
онъ есть — альдегидофенолъ. Действительно, о присутствш 
въ немъ гидроксильной группы можно судить изъ того, что 
онъ окрашивается какъ вообще фенолы отъ хлорнаго же
леза въ зеленый цветъ, реагируеть съ нат^емъ, выде
ляя водородъ, растворяется въ щелочахъ ш-яяаяъ в ет л о 
вый, этиловый и уксусный эфиры. А такъ* какъ составъ его 
выражается формулой С)0Н1вО2, то следовательно одинъ изъ 
кислородныхъ атомовъ относится къ гидроксилу.

Химическая же функщя второго атома кислорода дока
зывается способностью дюсфенола возстановлять Фелингову 
жидкость и аммгачный растворъ окиси серебра, а также и 
гЬмъ, что стеароптенъ этотъ окисляется спиртовой щелочью, 
едкимъ кали и марганцево-кал1евой солью'въ такъ называемую 
д1аловую кислоту. На основанш этихъ данныхъ Шимойяма 
не безъ основашя предположилъ, что второй атомъ кисло
рода находится въ дюсфеноле въ виде альдегидной группы. 
Однако разбирая данныя, приведенныя этимъ авторомъ 
въ вышецитиро ванной статье, нельзя не обратить вниманш 
на следуюпця противореч1я, трудно миряшдяся съ такимъ 
выводомъ. Во первыхъ, д1аловая кислота, полученная изъ 
дюсфенола различными путями оказывается неодйнаковыхъ 
свойствъ; во вторыхъ, составъ этой кислоты не выражается

1) Archiv der Pharm. 1881, 224.
2) Archiv der Pharm. 1888, 403.



формулой С10Н1вО3, какъ следовало бы ожидать на основанш 
принятой формулы дюсфенола, а формулой С10Н 18О3.

Кроме этихъ противоречивыхъ данныхъ въ пользу при- 
сутсппя въ дюсфенолФ, альдегидной группы другихъ н'Ьтъ, 
такъ какъ Шимойяма не удалось получить изъ него ни 
оксима, ни соединенш ни съ кислой сернистокислой щелочью, 
ни съ амм1акомъ и т. п.

Наконецъ при возстановленш амальгамой натр1я въ 
спиртовомъ растворе дюсфенола, хотя Шимойяма и полу- 
чилъ такъ называемый лдаловый спиртъ, но съ составомъ не 
С,0Н18О , а С10Н18О3 и во-вторыхъ характеризовать это ве
щество какъ спиртофенолъ ему не пришлось, такъ какъ по- 
лученнаго изъ него ацетильнаго соединешя было слишкомъ 
мало. Итакъ, оставляя въ стороне неубедительные и без
доказательные опыты Шимойяма объ отношенш дюсфенола 
къ пятихлористому фосфору, къ натрда съ углекислотой, 
къ серной кислоте, къ брому, нельзя не видеть, что весьма 
мало имеется данныхъ даже для характеристики такой срав
нительно подробно и лучше изследованной составной части 
эфирнаго масла изъ листьевъ Виссо, какъ стеароптенъ.

Что же касается другой составной части — элеоптена, 
названнаго Спика дюсмэлеоптеномъ, то о немъ существуютъ 
лишь разныя предположешя, фактическихъ же данныхъ почти 
совсемъ не имеется. По Флюкигеру1) напр, эта часть эфир
наго масла кипитъ выше 205° и большая часть его перего
няется между 205°—2Ю°, и составъ его выражается формулой 
С10Н18О и представляетъ изомеръ борнеола.

Въ такомъ положенш въ общихъ чертахъ былъ во- 
просъ о составе упомянутаго эфирнаго масла, когда пред
принято было его изследоваше въ моей лабораторш.

Экспериментальная часть.
Эфирное масло, служившее для нашихъ изследованш, 

частью было выписано отъ Шиммеля, частью же получалось 
Бялобжесскимъ изъ листьевъ Barosma betulina и Barosma 
serratifolia.

Для этого измельченныя листья извлекались повторно 
петролейнымъ эфиромъ, который затемъ отгонялся, а полу

1) Archiv der Pharm. Bd. 206, 183 ; 218, 224.



ченный после отгонки эфира остатокъ, состоящш изъ эфир- 
наго масла съ примесью смолистыхъ> веществъ, подвергался 
перегонке подъ давлешемъ 14 мм.<( причемъ часть, перего
няющаяся 8о°—190° изолировалась и очищалась далее пере
гонкой съ водяными парами. .

, Масло такого приготовленш имеетъ пр1ятный мятный 
запахъ и слабожелтый цветъ, который не изменяется при 
храненш въ запаянныхъ трубкахъ.

Препаратъ, выписанный отъШйммеля, бываетъ окрашенъ 
значительно сильнее предыдущаго. Для выделешя такъ назы- 
ваемаго дюсфенола изъ эфирнаго масла Флюкигеръ, какъ из
вестно, обработывалъ его водйымъ растворомъ едкихъ щело
чей, причемъ часть растворимая въ нихъ при нейтрализацш 
кислотами выделяла кристаллы дюсфенола. Но еще раньше 
тотъ же авторъ *) замётилъ, что дюсфенолъ выделяется при 
стоянш эфирнаго масла на зимнемъ холоде. Вотъ эти два 
способа и служили прежнимъ изследователямъ для изо- 
лировашя стеароптена.

Однако этими путями прежнимъ авторамъ не удавалось 
достигнуть полнаго выделешя твердой составной части масла, 
такъ какъ остававшшся при этомъ элеоптенъ не терялъ все 
же своей способности окрашиваться спиртовымъ растворомъ 
хлорнаго железа въ интенсивный зеленый цветъ, что, какъ 
видно будетъ изъ дальнейшего, исключительно вызывается 
присутстемъ въ немъ некотораго количества с т е а р о п 
тена.  Изолироваше дюсфенола едкими щелочами намъ ка
залось неудобнымъ еще и потому, что онъ какъ альдегидное 
вещество могъ при этомъ легко изменяться, да щелочи 
могли относиться небезразлично и къ элеоптену.

Въ виду только что сказаннаго стеароптенъ выделялся 
нами изъ масла следующимъ образомъ: масло охлаждалось 
сначала до —го®, и часть закристаллизовавшаяся при этомъ 
отделялась отсасывашемъ подъ насосомъ на охлажденной 
до —го0 воронке. Жидкая часть, при вторичномъ замора- 
живанш уже не выделявшая кристалловъ, подвергалась фрак- 
щонированной перегонке подъ давлешемъ 15 м.м., причемъ 
были получены следуюшдя порщи:

1) Arch, der Pharm. 1874, 183.
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г) 70е—90°
2) 90°— ioo°

3) loo0—1150
4) 1150—120°

5) 120°—1250
да еще очень незначительный смолистый остатокъ.

При перегонка масла, не отд1;леннаго отъ стеароптена 
замораживашемъ, получаются таюя же совершенно по точ- 
камъ кипятя фракцш, только величина высококипящихъ 
частей бываетъ гораздо больше. Изъ полученныхъ такимъ 
образомъ фракщй пятая почти сполна закристаллизовывается 
при стоянш, а четвертая отчасти при замораживанш. От
деляя незастываюцця части отъ закристаллизовавшихся или 
сливашемъ или отжимашемъ между пропускной бумагой и 
повторяя указанную выше обработку несколько разъ, было 
наконецъ достигнуто настолько полное отделеше стеароп
тена, что остатокъ уже не давалть при перегонке фракщй, 
застывающихъ даже при сильномъ охлажденш. Послё ряда 
такихъ обработокъ кристаллическая часть была совершенно 
отделена отъ жидкой части, перегоняющейся при 70°—115° 
подъ давлешемъ 15 м.м.

Дюсфенолъ. Отделенная вьшеуказаннымъ способомъ 
кристаллическая часть подвергалась окончательному очище- 
шю отъ следовъ жидкихъ веществъ отжимашемъ до-суха 
между пропускной бумагой и затемъ перекристаллизащей 
изъ безводнаго спирту была приучена въ виде хорошо обра- 
зованныхъ большихъ игольчатц^ъ кристалловъ съ едва за- 
метнымъ запахомъ, напоминающим^ тимолъ.

Перекристаллизовать д1осфенолъ можно по примеру 
Флюкигера еще скорее изъ смери спирта съ эфиромъ, но 
этотъ способъ менее удобенъ, такъ какъ кристаллы полу
чаются нехорошо образованные и съ сильнымъ запахомъ.

Совершенно чистый дюсфенолъ обладаетъ следую
щими свойствами: плавится при 82®, при перегонке подъ 
давлешемъ 755 мм. кипитъ при 2320 не безъ некотораго 
изменешя, а подъ давлешемъ 14 мм. кипитъ при 1120 
безъ всякаго изменешя. Дюсфенолъ мало растворяется въ 
воде, лучше въ спирте, легко въ эфире и хлороформе. 
Спиртовой растворъ его ( i : 5500) отъ капли хлорнаго же
леза окрашивается въ зеленый цветь. Растворъ фуксина, 
обезцвеченный сернистой кислотой, окрашивается спир
товымъ растворомъ дюсфенола въ розовый цветъ; ам-



лначный растворъ окиси серебра втв • дюсфенола выделяетъ 
металлическое серебро въ видф зеркала. Для дальнейшей 
характеристики дюсфенола канъ софйинешя заключающаго 
альдегидную группу были приготовлены изъ него гидразонъ 
и оксимъ, неполученные прежними исследователями.

Гидразонъ дюсфенола. Это ‘Соедйнете получается обра
боткой дюсфенола уксуснокиелымъ фенилгидразиномъ при 
нагреванш на водяной бане и ймеегь видъ масляниетаго 
сильно окрашеннаго вещества, которое после удалешя из
бытка фенилгидразина, было растворено въ петролейномъ 
эфире. При испаренш растворителя гидразонъ выкристал
лизовывается въ виде нежныхъ, желтоватыхъ, легко расплы
вающихся при обыкновенной температуре кристалловъ. Хотя 
при пониженш комнатной температуры вся расплывшаяся 
масса снова закристаллизовывается, но все таки вполне чи- 
стаго вещества, годнаго для анализа, этимъ путемъ полу
чить пока не удалось. Но что это вещество действительно ги
дразонъ, явствуетъ изъ того, что оно при обработке слабой 
соляной кислотой разщепляется на дюсфенолъ съ описан
ными уже свойствами и на хлористоводородный фенилги- 
дразинъ.

Оксимъ дюсфенола. Для получешя этого соединешя, кото
раго не удалось приготовить Шимойяма, былъ взять растворъ 
ю  грм. дюсфенола въ io-ти частяхъ спирта и кътакому раствору 
постепенно прибавлялось небольшими порщями ао грм. на- 
сыщеннаго раствора хлористоводороднаго гидроксиламина и 
i6 грм. концентрированнаго раствора угленатровой соли, при
чемъ происходило обильное выделеше углекислоты. После 
24-хъ часового стояшя смесь эта нагревалась въ продолжеше 
io-ти часовъ до кипешя на водяной бане; при этомъ она оста
валась безцветной и однородной. После отгонки спирта обра
зовалось два слоя, изъ которыхъ маслянистый былъ извле- 
ченъ эфиромъ, после отгонки котораго въ колбе осталась 
густая масса. Эта последняя, будучи вылита въ кристалли* 
зацюнную чашку, почти вся за небольшимъ исключешемъ 
застыла въ кристаллическую кашу. Часть некристаллизую- 
щаяся была отжата между пропускной бумагой и по незна
чительности своей еще неизследована.'

Что же касается кристаллической то она пред-
ставляетъ шестиугольныя таблички, сое^анныя въ кучки,
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растворимыя въ спиргЬ и въ эфир'Ь. Кристаллы эти пла
вятся при 1560 въ окрашенную желтымъ цв-Ьтомъ жидкость. 
Отъ хлорнаго железа не окрашиваются.

Опред-клеше азота по способу Дюма въ этомъ оксим^ 
дало следующее:

1) 0,3149 грм. вещества дали 20,9 к с. N при 20,5° и 758 мм. дав.
2) 0,1440 грм. „ „ 9,5 к с. N при 17° и 744 мм. дав.

С Н  N O HПолучено I II Вычисл. для форм. C9HU<

N -  7,557« 7,48% 7,48°
При возстановленш дюсфенола въ растворе воднаго 

эфира металлическимъ натр1емъ и при обработке его спир- 
товымърастворомъ едкаго кали получаются гЬже самыя ве
щества, которыя получилъ и Шимойяма.

Дюсфенолъ какъ альдегида окисляется влажной окисью 
серебра въ кислоту, резко отличающуюся отъ такъ назы
ваемой д1аловой кислоты Шимойяма во-первыхъ по неспо
собности своей кристаллизоваться, а во-вторыхъ по отсут- 
ствш въ ней кристаллизацюнной воды. Соли этой кислоты 
большею частью аморфны.

Элеоптенъ. Обращаюсь теперь къ изследованш той 
жидкой части эфирнаго масла Виссо, которая осталась после 
выделешя дюсфенола и относительно химической натуры 
которой, какъ было указано выше, существуютъ лишь пред- 
положешя Спика и Флюкигера.
Уже по непостоянству одной точки кипешя этой жидкости 
нельзя было ее считать веществомъ однороднымъ. Прежде 
всего въ ней конечно можно было предполагать присутете 
дюсфенола, который и былъ, действительно, констатированъ 
реакщей съ хлорнымъ железомъ.

Для окончательна™ его отделешя масло обработыва- 
лось влажной окисью серебра при обыкновенной темпера
туре до техъ поръ, пока оно не перестало возстановляться 
и пока не исчезла реакщя съ хлорнымъ железомъ. Масло, 
не содержащее дюсфенола при перегонке подъ давлешемъ 
757 мм. распадается главнымъ образомъ на две фракцш :

i) 1740— г8о° и 2) 2070—209°

кроме маленькой промежуточной фракщи, перегоняющейся 
i8o°—207°.
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Такъ какъ масло, очищенное отъ дюсфенола не реаги
руетъ при обыкновенной температуре ни съ металлическимъ 
натр1емъ, ни съ пятихлористымъ фосфоромъ, а при нагр^ваши 
ни съ уксуснымъ ангидридомъ, ни съ хлористымъ ацетиломъ, 
ни съ хлористымъ бензоиломъ, то предположеше Спика и 
Флюкигера о спиртовой его натуре т. е. какъ изомере борнеола 
само собой исключается, а отсут сте  въ элеоптене способ
ности реагировать съ фуксиносернистой кислотой и влажной 
окисью серебра говорить и противъ альдегидной его на
туры. Но такъ какъ предварительный пробы съ промежу
точной фракщей i8o°—207° показали намъ, что она содер- 
житъ часть, дающую соединеше съ гидроксиламиномъ, то 
надо было предположить, что она состоитъ частью изъ ке- 
тоннаго вещества, что и подтвердилось вполне дальнейшими 
изследовашями.

Изсл̂ Ьдоваже фракцж элеоптена съ точкой киаЬжя 207°— 209° при 
757 ми. давлешя и точкой шгЬшя 97°—9й° при 20 ш . давл.

Эта фракщя эфирнаго масла представляетъ подвижную 
жидкость легче воды съ пр1ятнымъ мятнымъ запахомъ и 
горьковато-охлаждающимъ вкусомъ; при продолжительномъ 
стоянш на воздухе она не изменяется. Масло это легко 
растворяется въ органическихъ растворителяхъ. Реагируетъ 
съ металлическимъ натр1емъ подобно некоторымъ гидроаро- 
матическимъ *), а также жирнымъ кетонамъ2) только при 
нагреванш, причемъ развивается запахъ ментола.

При повышенш температуры реагируетъ съ пятихлори
стымъ фосфоромъ и даетъ хлоропродуктъ, кипящш около 212". 
Обезцвечиваегь растворъ марганцевокал1евой соли и реаги
руетъ съ бромомъ какъ предельное вещество, о чемъ бу- 
детъ речь далее.

Определение удельнаго веса этого вещества дало сле
дующее :

Весь вещества при о° =  2,7394 грм.
» » » *8,5 ~  2,6906 „
„ воды „ о" =  2,9953 „
п » » ^ ,5  =  2i99I5 »

о° 18 ч0Отсюда d̂ õ =  0,9145; djõgü =  0,8994.

1) Б. Beckmann und G. Schliebs. Liebig’s Ann. 289, 79.
2) Butleroff. Memoires l’academie Imp. des sciences de St-Pt. VUl sörie, 

T. 23, Nr. 3. 29.
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Опред^лете п л о т н о с т и  пара въ приборе В. Мейера 
дало 5,27 и 5,19, а для формулы С10Н18О вычисляется 5,33. 

Элементарный анализъ этого вещества далъ следующее:

0,0985 грм. вещества дали 0,2804 грм. С0 2 и 0,1060 грм. НаО. 
Получено Вычисляется для С10Н18О.

с  — 77,63% 77,92%
Н — 11,96% 11(68%.

Опред^леше вращательной способности этой части 
эфирнаго масла при 18,5° въ приборе Лорана дало: 

а =  — 5,5Х° aD =  — 6,12°.

Оксимъ. Получеше этого соединешя производилось 
агЬдующийъ образомъ: го грм. вещества были растворены 
въ 90 грм. спирта и къ такому раствору прибавлено было 
20 грм. воднаго раствора хлористоводороднаго гидроксила- 
мина и; „столько кр^пкаго раствора соды, сколько требуется 
количествомъ соли гидроксиламина. . -

См^щеше этихъ растворовъ сопровождалось непосред- 
ственнымъ выделешемъ углекислоты. Черезъ 24 часа смесь 
нагревалась впродолжеше 5-ти часовъ на водяной бане. 
Остатокъ, подученный после отгонки спирта извлекался 
эфиромъ, который потомъ отгонялся, после чего оставалась 
густая жидкость, не застывающая при стоянш.

При перегонке подъ давлешемъ 20 мм. вещество это 
кипитъ при 140°—1450, а подъ давлешемъ 12 мм. при 
1300—1330. Оксимъ этотъ представляетъ сиропообразную 
жидкость безъ всякой окраски, медленно зеленеющую при 
стоянш и съ характернымъ запахомъ оксима. Растворяется 
въ спирте, въ эфире, въ щелочахъ и кислотахъ. Нераство- 
ряется въ воде.

Определение удельнаго веса оксима дало следующее:
Весъ вещества при о0 — 2,9245

- „ „ „ 18,5° =  2,8802
воды „  о° =  2,9953

,, „ „ 18,5° =  2,9915.
о° 18

Отсюда =  0,9763; djg^õ =  0,9627-

Определёше азота по способу Дюма дало следующее:
1) 0,1222 грм. вещества дали 8,8 к. с. N при 17° и 766 мм. давл.
2) 0,1098 „ „ „ 7,7 к. с. N при i6° и 769 мм. давл.



ОпредтЬлеше водорода и углерода дало следующее:
3) o,2i6o грм. вещества дали 0,5621 грм. С0 2 и 0,2200 грм. НаО.
4) 0,2326 „ „ „ 0,6043 грм. с °2  и 0,2363 грм. Н20 .
5) 0,1272 „ „ „ 0,3310 трм. СОа и 0,1300 грм. Н20 . 
Получено — I II III IV V

N — 8,35^ 8,05^ — — —
С — — — 70,90^ 70,85%' 70,91 
Н — — — и ,3 4 ^  11,63?^

Вычисляется для формулы C10H18NOH 
N — 8,32^
С — 70,96^
Н — 11,26 ^

Вращеше плоскости поляризацш определено въ при
боре Лорана въ спиртовомъ растворе i : ю  при 240: 

а = + 1 ,0 3 °  d =  0,8056 aD =  +  i2,7°.

Отногиете къ брому вещества съ точкой кипгьмя 20J*—209*. 
Если къ раствору описываемаго вещества (3 грм) въ пе- 
тролейномъ эфире прибавить брома 3,114  грм., то окра
сившаяся тотчасъ же въ цветъ брома жидкость черезъ не
сколько минутъ затемъ обезцвечивается и только после 
вторичнаго прибавлешя брома (3,03 грм.) окраска его не 
исчезаетъ.

Продуктъ бромировашя былъ промыть слабымъ раство
ромъ соды и при испареши растворителя остался въ виде 
маслянистой жидкости удушливаго запаха.

Определеше въ немъ брома по Kapiycy дало следующее: 
0,5415 грм. вещества дали 0,7710 грм. AgBr или 60,59^ Вг. 

Для формулы С 10Н17ВгОВг2 вычисляется 61,05^ Вг. 
Соединеше это на воздухе * разлагается съ выделешемъ 

бромистаго водорода, однймъ словомъ имеетъ совершенно 
ташя же свойства какъ и бромистыя соединешя некоторыхъ 
гидроароматическихъ кетоновъ, а особенно леваго ментона1).

Въ настоящемъ изследованш пришлось пока заняться 
исключительно разделешемъ составныхъ частей эфирнаго 
масла изъ листъевъ Виссо и не коснуться вопроса объ от
ношенш описаннаго кетона (повидимому ментона) къ пра

1) H. Mehrländer, Beiträge zur Kenntniss des Menthols 1887 ; 
E. Beckmann, Lieb. An. 289, 376.
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вому и левому ментонамъ и о способности оксима этого 
кетона инвертироваться1) какъ при изменены физическихъ 
условш, такъ и подъ вл1яшемъ различныхъ химическихъ 
соединенш подобно ментонамъ, изагЬдованнымъ Е. Бек- 
маномъ2).

Для выяснешя намеченныхъ выше вопросовъ уже пред
приняты опыты.

Изслп>довате фракщй эфирнаго масла съ точкой ки- 
пгьтя 1740—i8o°. Переходя къ изследованш этой части 
эфирнаго масла, надо указать, что она предварительной обра
боткой хлористоводороднымъ гидроксиламиномъ и содой въ 
спиртовомъ раствор^ была освобождена отъ с л ^ д о б ъ  выше
описанная кетона. После такой обработки температура ки- 
пешя понизилась и оказалась 1740—1760 при давленш 762 мм. 
и 650—670 при давл. 14 мм. Это же самое вещество полу
чается при аналогичной обработке и изъ той промежуточной 
порцш, которая кипитъ при i8o°—207°.

Освобожденная отъ примесей, эта фракщя эфирнаго 
масла представляетъ очень подвижную жидкость съ запа
хомъ пинена, растворимую въ спирте, эфцре, хлороформе, 
бензоле и петролейномъ эфире.

Вещество это энергично реагируетъ съ бромомъ и 
обезцвечиваетъ растворъ марганцевокал!евой соли, при- 
чемъ появляется мятный запахъ.

Определеше удельнаго веса дало следующее:
Весь вещества при о0 =  2,6334 грм.

„  i 8,5° =  2,5869 „

„ воды ,, о° =  2,9953 ,,
» i 8>5° =  2,9915 „

о° т8
Отсюда d~õ =  0,8802; d-õ% =  0,8648.о Iö,5

Определеше плотности пара въ приборе В. Мейера 
дало 4,73 и 4,68.

' ‘ Вычисляется для формулы С10Н18 4,78.

1) Такое инвертироваше описаннаго мною кетона могло происхо
дить во время различныхъ операщй, такъ что свойста его всл,Ьдств1е 
этого могли быть значительно изменены.

2) Liebig’s Ann. 250, 322 ; 262, 1 ;  289, 367 ; Berliner Berichte 29, 418.
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Элементарный анализъ этого вещества далъ следующее :
1) 0,1232 грм. вещества дали 0,3936 грм. С0 2 и 0,1426 грм. Н20 .
2) 0,2421 „ „ „ 0,7729 грм. С0 2 и 0,3026 грм. Н 20 . 
Получено I II Вычисляется для С10Н18

С — 87,13^  87,07% 86,96^
Н — 12,86^ 12,94^ i3>°4^-

Опред^лете вращательной способности въ прибор^ 
Лорана при 18,5° дало:

а =  +  52,12° ап = +  6о,20°.
Изъ приведенныхъ данныхъ атЬдуетъ, что описанная 

только что часть эфирнаго масла состоитъ изъ г и д р о а р о -  
м а т и ч е с к а г о  у г л е в о д о р о д а .  Бол^Ьеподробно изсл^до- 
вать его въ настоящее время не удалось, такъ какъ въ ис- 
ходномъ продукт^ его содержится очень немного.

Резюмируя все вышеизложенное, мы видимъ, что с т е а - 
р о п т е н ъ изсл^дованнаго масла представляетъ какъ будто 
действительно ф е н о л о - а л ь д е г и д ъ ,  а въ элеоптене за
ключаются два вещества: к е т о н ъ ,  о ч е н ь  н а п о м и н а ю -  
ний оди нъ из ъ  м е н т о н о в ъ  и г и д р о а р о м а т и ч е -  
cKift у г л о в о д о р о д ъ .

Дальнейпия наши изследовашя направлены къ тому, 
чтобы пополнить получивлияся всл^дете недостатка ма- 
тер!ала пробелы относительно химической натуры каждой 
изъ составныхъ частей эфирнаго масла.



Die Umbildung der Kugel.
M it 2 l i t h o g r a p h i s c h e n  T a f e l n .

Von

Professor A. Räuber.



Im  Folgenden habe ich mir die Aufgabe gestellt, die 
Geschichte der Entwickelung einer Kugel aus Alaun in ihren 
Grundzügen zu beschreiben. Die Veranlassung hierzu ist in 
dem Umstande enthalten, dass der Gegenstand meiner Unter
suchung einem noch fast ganz unbekannten Gebiete angehört. 
Abgesehen von dem, was ich selbst darüber veröffentlicht habe, 
besitzt er keine Literatur. Er ist zugleich von etwas fremd
artiger Beschaffenheit. Doch ist er deswegen, wie ich zeigen 
zu können hoffe, nicht bedeutungslos. Zunächst knüpft sich 
an ihn ein m i n e r a l o g i s c h e s  und p h y s i k a l i s c h e s  I n 
t e r e s s e .  Es handelt sich hierbei um die Wahrnehmung 
krystallogenetischer Vorgänge, regeneratorischer Erscheinungen. 
Denn eine künstliche Alaunkugel ist wesentlich zu beurtheilen als 
ein von unendlich vielen Wunden bedeckter Krystall, ebenso wie 
eine Kugel ein Polyeder mit unendlich vielen Seiten darstellt, 
die alle gleichweit vom Mittelpunkte entfernt sind. So ist also 
eine Alaunkugel ein kugelförmig verwundeter Krystall, ein 
Krystall mit kugelförmiger Wundfläche. Wie wird diese so 
regehnässig gestaltete Wunde heilen, wenn die Kugel wachsen 
kann, indem ihr die zusagende Nahrung gewährt wird? An 
Wachstum dürfte es der Kugel nicht fehlen; denn ein unverletzter 
Krystall mindestens sucht sich in geeigneter Lösung in mehr 
oder weniger ausgedehnter Weise zu vergrössern.

Mit der mineralogischen Beziehung ist indessen das Inter
esse an dem Gegenstände nicht erschöpft. Es liegen vielmehr 
noch g e h e i m n i s v o l l e  a n d e r e B e z i e h u n g e n  vor, welche 
an das Reich der lebenden Wesen anknüpfen. Die Entwicke-

1*
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lungsgeschichte ist nämlich längst eine vergleichende Wissen
schaft geworden und erstreckt sich auf die gesammte Tier- und 
Pflanzenwelt, d. i. auf das ganze Reich der lebenden Wesen. 
Aber es giebt auch eine Entwickelungsgeschichte der Krystalle. 
Besteht zwischen dieser und jener eine völlig trennende Scheide
wand? Von vornherein lassen sich zwar manche Gedanken
kreise in dieser Richtung aufstellen, Entscheidungen jedoch nicht 
treffen. Es sind Beobachtungen zu Grunde zu legen. Wie 
weit sich alsdann die Vergleichung durchführen lassen wird, ist 
der Zukunft zu überlassen.

Seit der Veröffentlichung meiner ersten Untersuchungen 
über die Umbildung künstlicher Alaunkörper, unter welchen die 
Kugel nur eine kleine Stelle einnimmt, habe ich mehrfach Ge
legenheit gehabt, die Reihenfolge der Umbildungserscheinungen 
der Kugel, insbesondere die frühesten Anfänge, mit verbesserter 
Technik zu verfolgen. Dies führte zur Auffindung vorher über
sehener, zierlicher, frühzeitig auftretender und rasch verschwin
dender a c c e s s o r i s c h e r  Glanzflächen, die zu e i n e r  Gruppe 
der Hauptflächen in näherer Beziehung stehen, nämlich zur 
Gruppe der primitiven Oktaederflächen. In meinem kürzlich er
schienenen Atlas der Krystallregeneration sind diese accessori- 
schen Flächen bereits photographisch wiedergegeben; aber sie 
harren noch der Beschreibung. So benutze ich diesen Anlass, 
um über sie genaueren Aufschluss zu geben.

An dem Körper von lebenden Tieren und Pflanzen hat 
man schon oft lebende Teile künstlich entfernt und žugesehen, 
in welcher Weise der zurückbleibende Hauptkörper und in 
welcher Weise der entfernte Teil unter günstigen Bedingungen 
reagiert. So kam man zu einer Reihe der wichtigsten Er
fahrungen. In viel geringerem Grade liegen bisher entsprechende 
Beobachtungen aus dem Mineralreiche vor. Hier wie dort wird es 
noch langer Zeit bedürfen, um alle verborgenen Schätze zu 
heben. Aber man darf im Tier- und Pflanzenreiche bei dieser 
Gelegenheit einen anderen Punkt nicht übersehen, sondern man 
muss an Folgendes denken.

In gewisser Hinsicht bedarf es gar nicht der k ü n s t -  
l i c h e n A u s c h n e i d u n g  kugelförmiger Stücke aus der Leibes
substanz von Tieren und Pflanzen, um Vergleichungen anstellen 
zu können. Die Natur besorgt dies ja selbst, durch Selbst
zerschneidung, d. i. durch Selbstteilung und Ausscheidung von
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Zellen, wie wir es bei der Entstehung, Reifung und Ausstossung 
von Eiern und Samenzellen so deutlich wahrnehmen*).

In der That, die künstliche Alaunkugel ruft leicht die 
Erinnerung an tierische und pflanzliche Eier wach. Auch um
gekehrt vermag häufige Beschäftigung mit tierischen Eiern den 
Gedanken nahe zu legen, es auch einmal mit mineralischen 
Kugeln zu versuchen. So war es anfänglich bei mir selbst der 
Fall gewesen. Halb unbewusst, halb bewusst gab ich dem un
bestimmten Drange nach, Kugeln aus Alaunblöcken zu schnei
den und sie in der Mutterlauge sich entwickeln zu lassen. 
Übrigens bringt auch die Strenge der Krystallform und die 
homogene Beschaffenheit der Krystalle leichter auf den Ge
danken, so vollkommene Körper wie Kugeln künstlich aus ihnen 
zu gestalten und diese der Entwickelung zu übergeben; leichter 
jedenfalls, als die verwickelteren Formen und Strukturen höher 
stehender Tiere und Pflanzen es zu thun vermögen. Wohin es 
führen werde, Alaunkugeln in der Mutterlauge sich entwickeln 
zu lassen, war unbekannt. Ich stellte darüber Erwägungen an, 
bevor und während die Kugeln in der Mutterlauge lagen. 
Würden vielleicht k o n z e n t r i s c h e  A u f l a g e r u n g e n  auf 
die Kugeloberfläche stattfinden und die Kugeln sich allseitig 
und gleichmässig vergrössern? Nein, ein u n g l e i c h m ä s s i -  
g e s  W a c h s t h u m  war wahrscheinlicher, als ein gleichmässig 
verteiltes. Wenn aber nach beiden Richtungen e i n e r  Achse 
ein besonderes Wachsthum sich ausprägen wird, warum nicht 
bei den übrigen Achsen ? Gewiss, ich war kaum mehr zweifel
haft, es würden sich nach einiger Zeit in der Mutterlauge statt 
der Kugeln Oktaeder vorfinden. Am zweiten Tage nach der 
Einlegung eine Kugel der Mutterlauge entnehmend fand ich sie 
ganz übersäet von blitzenden Flächen. Aber ich bemerkte bald, 
das vorliegende Gebilde sei ein E m b r y o ,  eine Frühstufe des 
Oktaeders; und so verhielt es sich auch in Wirklichkeit.

Mit der vorhin versuchten Nebeneinanderstellung einer 
künstlichen Alaunkugel und eines kugelförmigen Stückes orga-

i) Es wäre nicht ohne Interesse, experimentell festzustellen, was 
aus mitotisch sich vermehrenden Epithelzellen, z. B. des lntegumentes 
von Batrachiern, sich gestaltet, wenn diese Epithelzellen lebend aus dem 
Verbände befreit und in günstige Lebensbedingungen zur Weiterent
wickelung versetzi: worden sind. Man wird daran denken müssen, solche 
Epithelzellen auch mit Spermatosomen zusammenzubringen und zur et
waigen Ausstossung von Richtungskörperchen anzuregen.
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nisierter Substanz verbinde ich indessen, wie ich zu bemerken 
nicht unterlassen will, zunächst keine andere Absicht, als die, 
zum Nachdenken anzuregen, bevor noch die Beobachtungen an 
der sich entwickelnden Alaunkugel zur Beschreibung gelangen. 
Eine G l e i c h s t e l l u n g  der letzteren mit einem kugelförmigen 
Tier- und Pflanzenstücke, ebenso die Gleichstellung eines voll
ständigen Krystalles mit einem tierischen Individuum ohne wei
teres anzunehmen, liegt mir fern. Doch wird an späterer Stelle 
hiervon noch die Rede sein. Und wenn auch die entfernte 
Möglichkeit einer allgemeinen Vergleichung der beiderlei Ge
genstände das Interesse an der Untersuchung der Umbildung 
der künstlichen Alaunkugel zu s t e i g e r n  vermag, so ist das 
letztere Thema doch für sich allein eigenthümlich genug, um 
Aufmerksamkeit zu verdienen.

Methode der Untersuchung.

Aus grösseren Krystallen, Krystallstücken oder homogenen 
Alaunblöcken ohne natürliche Flächen schnitt ich mit scharfem 
Messer Kugeln aus von 5 bis zu 50 mm Durchmesser, welche 
teils zu den Flächen, Kanten und Ecken des Stammkrystalles 
in bestimmter Weise orientirt waren, teils nicht. Die feinere 
Ausarbeitung der Kugeln besorgte, wenn es auf vollendete Form 
ankam, ein geschickter Drechsler, welcher nach einigen Ver
suchen sehr schöne, tadellose Arbeit lieferte.

Eine solche Kugel liegt in Fig. 1, in natürlicher Grösse 
nach einem Photogramm wiedergegeben, vor. Die Kugel zeigt 
im Inneren und an der Oberfläche einzelne weissliche Flecken 
von unregelmässiger Gestalt und verschiedener Grösse, die, 
zum Teil mindestens, von eingedrungener Luft herrühren. 
Bei genauer Besichtigung der Oberfläche erkennt man auch 
Andeutungen von lamellärer Schichtung, von Structurflächen 
und Structurlinien. An manchen Kugeln nämlich, besonders 
an solchen mit deutlicher Lamellenschichtung, lässt sich die 
Stelle, an welcher die eine oder die andere Oktaederfläche 
künftig sich anlegen wird, mit freiem Auge äusserlich erkennen 
als ein Punkt oder eine punktförmige Fläche, welche von con- 
centrischen Linien umgeben ist. Selbst die Stelle zukünftiger 
Hexaederflächen lässt sich in manchen Fällen an der Kugel- 
oberfläche wahrnehmen als Durchkreuzungsort zweier Ebenen,
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welche, in Form compakter Substanzplatten senkrecht gegen 
einander gestellt, den Krystall durchziehen. Schon von vorn
herein wird man durch solche Wahrnehmungen in der Er
kenntnis bestärkt, die Kugeloberfläche bestehe keineswegs aus 
lauter gleichartigen Punkten, sie sei vielmehr in bestimmter 
Weise gegliedert, die ihren Einfluss auf die Vorgänge der Ent
wickelung geltend zu machen nicht unterlassen werde.

Die mit Instrumenten hergestellten Alaunkugeln haben, 
auf trockenem Wege von Alaunstaub befreit, einen matten 
Glanz. Man kann, wenn man will, der Oberfläche spiegelnden 
Glanz verleihen, indem man die Kugel in Wasser eintaucht und 
rasch sie daraus entfernt.

Um solche Kugeln nun zur Entwickelung zu bringen, 
wurden sie bei gewöhnlicher Zimmertemperatur in concentrierte 
Lösung von Kaliumalaun gebracht, oder auch in die isomorphe 
Lösung von Chromalaun. Letztere lässt der dunklen Farbe wegen 
die feineren Einzelheiten der Entwickelung leichter erkennen und 
ist aus diesem Grunde bevorzugt worden.

Will man den Einfluss der B e w e g u n g  der Kugel in der 
Mutterlauge auf die Entwickelung kennen lernen, so führt es im 
einfachsten Falle schon zum Ziele, eine Kugel an einem zuge
spitzten Holzstäbchen zu befestigen und mit letzterem die Kugel 
in der Flüssigkeit beliebig su bewegen. Für weiter gehende 
Ansprüche sind besondere Apparate erforderlich.

Von Zeit zu Zeit ward eine in der Entwickelung begriffene 
Kugel der Flüssigkeit entnommen, besichtigt und der Befund 
aufgenommen.

lener Boden zur Aufnahme der Kugeln in den Glas- 
gefässen ist der Beste, welcher aus kleineren Krystallen besteht, 
deren Spitzen die Kugeln tragen. Aber man kann auch die 
an einem spitzen Holzstäbchen befestigte Kugel frei an einem 
Faden in der Flüssigkeit schweben lassen.

Entwickelungsstufen.

Erste Stufe. Taf. i, Fig. 2.
Entnimmt man die Kugel nach 2 bis 6 Stunden der Flüssig

keit, so wird man überrascht durch folgenden Anblick. Die 
vorher matte oder glänzende Kugeloberfläche hat im allgemeinen 
eine rauhe Beschaffenheit angenommen und erscheint durch
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Chromalaun leicht gefärbt. Unzählige kleine Spitzen, längere 
Leisten, flache Stufen nehmen, wie schwache Vergrösserungen 
deutlich zeigen, den weitaus grösseren Teil der Kugeloberfläche 
ein. Sie werden sämmtlich von krystallinischen Anwüchsen 
aus Chromalaun gebildet und haften der früheren Oberfläche fest 
an. Es sind keine Niederschläge, sondern von der früheren 
Oberfläche ausgehende und von ihr gerichtete regelrechte Appo
sitionen, die dem Typus von Alaunkrystallen folgen. Inmitten 
dieser rauhen Grundlage treten in scharfem Gegensätze und in 
bestimmter Lagerung glänzende Flächen von verschiedener Ge
stalt und Grösse, einzeln oder gruppirt, deutlich zu Tage. Sie 
sind heller als die Umgebung und haben kaum einen Anflug 
von Farbe. Es sind Stellen von verminderter Appositions- 
thätigkeit, die nur von einer feinen glatten Schicht angelager
ten Chromalauns eingenommen werden. Randwärts gehen alle 
diese Glanzflächen ziemlich unvermittelt und rasch in die all
gemeine Wucherfläche über. Das Mikroskop zeigt den Über
gang gezackt, mit Spitzen versehen oder sanft treppenförmig 
abgestuft, verschieden nach der besonderen Art der Fläche. 
Die periphere Zone einer Glanzfläche kann zerstreute niedrige 
Auswüchse kleinster Art zeigen, welche den Übergang in das 
allgemeine Wucherfeld vorbereiten.

Im Ganzen sind f ü n f z i g  t y p i s c h e  G l a n z  f l ä c h e n  
auf der Kugeloberfläche enthalten. Der Grösse nach zerfallen 
die 50 Flächen in drei Gruppen, in grosse, mittlere und kleinere. 
Dem Wesen nach sind nur z w e i  Gruppen zu unterscheiden: 
H a u p t  f l ä c h e n  und N e b e n  f l äche n.  Hauptflächen sind 
26 vorhanden,, Nebenflächen 24.

Die Hauptflächen zerfallen in drei Abtheilungen, nämlich: 
8 Oktaederflächen, 12 Dodekaederflächen und 6 Hexaeder
flächen. Die Nebenflächen sind sämmtlich einerlei A rt; sie um
geben die drei Seiten der primitiven Oktaederflächen. Jeder 
Oktaederflächenseite entspricht in der Mitte ihrer Länge eine 
kleine nachbarliche Nebenfläche.

a) P r i m i t i v e  O k t a e d e r  f l äc he n.

Die Gruppe der acht primitiven Oktaederflächen besteht 
aus dreiseitigen Feldern, welche in Grösse, Form und Nachbar
schaft ganz dem Felde gleichen, welches dem Beschauer in 
Fig. 2 als centrales Feld entgegentritt. In der Nähe der
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Kugelperipherie bemerkt man noch die Hälften von drei an
deren primitiven Oktaederflächen, welche in regelmässigen Ab
ständen aufeinanderfolgen und von der centralen Oktaederfläche 
gleichweit entfernt sind. Jede solche Oktaederfläche hat im 
Ganzen die Form eines gleichseitigen Dreieckes mit abgerundeten 
Ecken. Doch sind die drei Seiten des Dreieckes sanft convex 
nach aussen gebogen. Die abgerundeten Ecken des Dreieckes 
dagegen ziehen sich je in einen schlanken Ausläufer aus, welcher 
terassenförmig abgestuft zu sein, also aus einer Reihe von auf
einanderfolgenden Gliedern zu bestehen pflegt. Die Ausläufer 
folgen je einer geraden Linie, die von dem Mittelpunkte der 
primitiven Oktaederfläche durch eine Ecke derselben gezogen 
wird. Jeder Ausläufer trifft mit seinem äusseren Ende auf die 
Peripherie einer primitiven Dodekaederfläche. Da jede Okta
ederfläche drei solcher Ausläufer entwickelt, im Ganzen aber 
acht Oktaederflächen vorhanden sind, so beträgt die Anzahl der 
Ausläufer 24.

ß) P r i m i t i v e  D o d e k a e d e r  f l ächen.

Es sind ihrer zwölf vorhanden. Sie haben rundliche Form, 
viel geringere Grösse als die Oktaederflächen (ihr Durchmesser 
beträgt kaum !/3 des grössten Kreises, der in eine Oktaeder
fläche eingetragen werden kann) und liegen sämmtlich zwischen 
den benachbarten Ausläufern der Oktaederflächen eingeschaltet, 
so dass sie die Mitte des Abstandes von je zwei benachbarten 
Oktaederflächen einnehmen und an ihrer Peripherie jene Aus
läufer berühren. Die Berührungsstelle kann jederseits verbrei
tert erscheinen und die Dodekaederfläche dadurch eine spindel
artige Form gewinnen. Untersucht man einen solchen Aus
läufer mit dem Mikroskope, so nimmt man wahr, dass er kein 
einheitliches glattes Verbindungsgebilde zwischen je einer Okta- 
eder- und Dodekaederfläche darstellt, sondern aus einer grossen 
Anzahl von Gliedern besteht, welche in Form von einander 
parallelen Querleisten den Ausläufer zusammen setzen und bei 
schräg auffallendem Lichte ein prachtvolles Bild gewähren. Je 
näher die Querleisten der Oktaederfläche kommen, um so mehr 
flachen sie sich ab, bis sie sich endlich zu niedrigen flachen Stufen 
gestalten, deren letzte mit ihrer Oberfläche in die Oktaeder
fläche sich fortsetzt. Gerade diese Regelmässigkeit der Leisten
anordnung giebt den Ausläufern ihren Glanz. Die übrige Pe
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ripherie der Dodekaederflächen grenzt an unregelmässig gelagerte 
Leisten und Spitzen des allgemeinen Wucherfeldes.

у) A c c e s s o r i s c h e  F l ä c h e n .
Sie sind kreisförmig gestaltet, haben einen Durchmesser, 

welcher */2 bis ‘Д des Durchmessers der Dodekaederflächen be
trägt, liegen in der Nähe der convexen Seitenlinien der drei
seitigen Oktaederflächen und werden ringsum vom allgemeinen 
Wucherfelde umgeben. Ausnahmsweise erstreckt sich ein quer
gerippter Fortsatz zur Stelle der höchsten Convexität der be
nachbarten Oktaederflächenseite. Jede primitive Oktaederfläche 
hat dem Angegebenen entsprechend dr e i  accessorische Flächen 
in ihrer nächsten Umgebung. Der Abstand einer accessorischen 
Fläche von der convexen Seitenlinie einer Oktaederfläche ent
spricht etwa dem Durchmesser der accessorischen Fläche, oder 
ist etwas grösser, oder kleiner. Zieht man von der Mitte einer 
primitiven Dodekaederfläche zur Mitte einer benachbarten Fläche 
derselben Art in gerader Richtung eine Linie über die Kugel, 
so schneidet diese Linie in ihrer Mitte entweder eine accesso
rische Fläche, oder sie streicht an dem inneren oder äusseren 
Rande der accessorischen Fläche vorüber. Wie schon bemerkt 
worden ist, kommen im Ganzen 24 mit einander übereinstim
mende accessorische Flächen zur Ausbildung.

5) P r i m i t i v e  H e x a e d e r  f l äc he n.

Die vierte und letzte Gruppe von Glanzflächen liegt in der 
Zahl von 6 möglichst weit von allen übrigen Glanzflächen ent
fernt und verteilt sich auf die sechs ausgedehnten Wucherfelder, 
welche zwischen jenen übrig geblieben sind. Die primitiven 
Hexaederfläch eil haben runde Form und einen Durchmesser, 
welcher jenen der Dodekaederflächen ein wenig an Grösse über- 
trifft. Kein Ausläufer geht von ihnen aus; sie sind mit keiner 
anderen Glanzfläche verbunden. Ringsum grenzt ihre Peripherie 
an die zahllosen kleinen unregelmässig gelagerten spitzen und 
leistenförmigen Vorsprünge des Wucherfeldes. Zieht man von 
der Mitte einer primitiven Oktaederfläche in gerader Richtung 
Linien durch die Mitte der Seitenlinien der Oktaederflächen, so 
durchschneiden diese Linien die Mitte der zugehörigen accesso
rischen Fläche und die Mitte der gegenüberliegenden Hexa
ederfläche.
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Fig. 2 b ist das Schema von Fig. 2. Lichtreflexe der Alaun
kugel bedingen es, dass in Fig. 2 ein Teil der Glanzflächen 
hell, ein anderer dunkel sich ausprägt; dass die Ausläufer der 
Oktaederflächen und letztere selbst nicht überall gesehen werden 
können. An der natürlichen Kugel, die beliebig gedreht werden 
kann, sind alle Verhältnisse sehr deutlich w^hrzunehmen. Auf 
dieser Grundlage ist Fig. 2 b entworfen. Die Hexaederflächen 
erscheinen hier oval, obwohl sie in Wirklichkeit kreisförmig 
sind; dies rührt von ihrer tiefen Lage an der Körperoberfläche 
her. Aus demselben Grunde sind die peripher gelegenen ac- 
cessorischen Flächen oval gezeichnet.

Wie im soeben beschriebenen Falle verhält sich die erste 
Entwickelungsstufe wesentlich auch an anderen Alaunkugeln von 
gleichem, kleinerem oder grösserem Durchmesser. Am leich
testen werden die a c c e s s o r i s c h e n  Flächen übersehen, weil 
sie nur von kurzer Dauer sind. In einzelnen Fällen fehlte von 
den drei typischen accessorischen Flächen eine, selbst zwei. In. 
ganz ausnahmsweisem Falle wurde keine von ihnen beobachtet, 
ohne dass an eine bereits vor sich gegangene Überwucherung 
hätte gedacht werden können. In einem Falle von Nichtausbil
dung accessorischer Flächen auf der gesammten Kugeloberfläche, 
die von Anfang an eine gewisse rauhe Beschaffenheit aufwies, 
wurde die mit allen Hauptflächen, aber keiner accessorischen 
Fläche versehene Kugel in Wasser auf ihre frühere Oberfläche 
zurückgewaschen, d. h. von dem apponierten Chromalaun befreit 
und glänzend abgeglättet. Wieder in die Chromalaunlösung zu
rückgebracht, entwickelte die Kugel nach ca. drei Stunden nicht 
allein sämmtliche Hauptflächen, sondern auch sämmtliche Neben
flächen, die früher gefehlt hatten. Immerhin kann ich nach 
meinen Versuchen die accessorischen Flächen, wenn auch als 
typische, so doch nicht ganz constante Glanzflächen betrachten, 
während die Hauptflächen in keinem Falle gefehlt haben, also 
für ganz constante Erscheinungen gehalten werden müssen.

Mit der Abnahme und Zunahme des Durchmessers der 
Alaunkugeln ändern sich in bestimmtem Maasse auch die 
Grössenverhältnisse der Glanzflächen. Hierüber giebt folgende 
kleine Tabelle Aufschluss, in welcher D. den Durchmesser der 
Kugeln oder Kreisflächen anzeigt. Als Durchmesser einer Ok
taederfläche gilt jener, welcher dem grössten in ihr eingeschrie
benen Kreise angehört,
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D. der D. der D. der D. der D. der
Kugeln Okt.-Fl. Hex.-Fl. Dod.-FI. acc. Fl.
50 mm 10 mm 4—6 mm 4—5 mm i mm
28 „ 6 „ 3 3)5 » 3 * *
IO „ 3—4 » 1.5—2 „ 1—1,5 ,, o,5 „
Aus dieser Tabelle ergiebt sich, dass in den Grössen-

beziehungen der Kugeln und Kreisflächen und der letzteren 
unter sich kein einfaches Verhältnis obwaltet.

Zweite Stufe. Fig. 3.

Gewährt schon die erste Entwickelungsstufe einen un
erwarteten, geheimnisvollen Anblick und regt zu mancherlei 
Gedanken an, insbesondere zu der Wahrnehmung, dass die zu
künftigen grossen und kleinen Flächen äusserst früh zur ersten 
Anlage kommen, eine Erscheinung, die mit den Verhältnissen 
der O r g a n i s m e n  bestens harmoniert, so ist es streitig, ob 
nicht dem Embryo der 12. bis 18. Stunde noch der Vorrang in 
dieser Hinsicht gebührt. In Fig. 2 ist das Dunkel noch zu 
gross, welches über allen Einzelheiten lagert; man sieht noch 
nicht, wohin die Vorgänge sich wenden werden. Anders da
gegen mit Fig. 3. Auch an ihr bleibt noch Vieles in Räthsel 
gehüllt, aber man bemerkt doch bereits so viel deutlich, dass 
die weitere Verfolgung der gleichen Bahn die Kugel in einen 
Krystall überführen werde; sind doch zahlreiche Flächen schon 
ansehnlich gross und in bestimmten Winkeln gegen einander 
aufgestellt! Schon ist, äusserlich betrachtet, keine Kugel mehr 
vorhanden, sondern ein eigenthümlich regelmässig gestaltetes, 
aber verwickeltes polyedrisches Gebilde!

Die zweite Stufe ist gekennzeichnet durch starkes An
wachsen aller primitiven Hauptflächen und durch völligen Unter
gang sämmtlicher accessorischen Flächen. An Stelle der kleinen 
zahllosen Spitzen (Ecken), der ebenfalls zahlreichen leistenförmi
gen Vorsprünge (Kanten) und der vielen flachen Stufen (Flächen) 
sind ansehnliche Zacken, Riffe und Platten getreten, die aller
dings ihrem Wesen nach mit jenen ersteren Übereinkommen, 
aber bereits sehr viel seltener geworden sind.

Von allen diesen Dingen giebt Fig. 3 eine deutliche Vor
stellung und ist bezüglich ihres Verhältnisses zu Fig. 2 und 2 b 
nur zu bemerken, dass die entsprechenden Flächen sämmtlich
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leicht auf einander bezogen werden können, da die Aufstellung 
der drei Figuren die gleiche ist.

In demselben Maasse als die Hauptflächen sich vergrössert 
haben, nehmen die ursprünglich so ausgedehnten Wucherfelder 
nunmehr einen viel kleineren Raum ein; auf schmale Stellen 
zusammengedrängt liegen sie wie eingekeilt und rauhe Vor
sprünge bildend zwischen den gezackten Rändern der glänzen
den Hauptflächen und umkreisen letztere, so dass sie ein zu
sammenhängendes Ganzes bilden, welches einem Netze gleich 
auf der Oberfläche der Kugel sich ausspannt.

Geht man weiter ins einzelne, so sieht man in der Mitte 
von Fig. 3 eine vergrösserte Oktaederfläche (ö) ; an der Peripherie 
folgen drei andere der gleichen Art, in regelmässigen Abständen 
um die centrale Oktaederfläche gestellt. Die Dodekaederflächen 
(1d) lassen noch deutlich ihre runde Ausgangsform erkennen und 
sind scharfzackig nach allen Seiten begrenzt. Der Raum zwi
schen ihnen und den zugehörigen Oktaederflächen, der früher 
von den ansehnlichen Ausläufern eingenommen war, ist jetzt 
so klein geworden, dass beiderlei Flächen sich schon fast be
rühren; in der That werden an diesen Berührungsstellen als
bald die ersten fertigen Kanten auftreten. Sehr beträchtlich 
sind die Hexaederflächen (h) gewachsen; es sind ihrer drei im 
peripheren Gebiete von Fig. 3 zu erkennen.

Fig. 4, einem Embyo der 30. Stunde angehörig, bildet 
einen Übergang von der zweiten zur dritten Stufe, ist aber, im 
Gegensätze zu den vorausgehenden Figuren, von einer H e x a 
e d e r f l ä c h e  aus aufgenommen. Das centrale Feld der 
Fig. 4 ist demnach eine Hexaederfläche. Ihr mittlerer Teil ist 
ganz glatt; rings um ihn zieht sich eine Zone, welche der Ab
glättung nahe ist; endlich folgt eine stark gezackte Aussenzone, 
welche zugleich den anstossenden Oktaeder- und Dodekaeder
flächen angehört und gleich einem Kranze die Hexaederfläche 
einschliesst. Oktaeder- und Hexaederflächen sind weiter in die 
Fläche gewachsen, so dass an vielen Stellen bereits die ersten 
Anfänge reiner Kanten zu Tage liegen.

Dritte Stufe. Fig. 5.
In Fig. 5, welche wie Fig. 4 von einer Hexaederfläche aus 

aufgenommen wurde, liegt das prachtvolle Bild der fertigen 
dritten Stufe vor, welche einem Embryo vom Ende des zweiten 
Tages angehört.



и

Fig. 5 ist ebenso orientiert wie Fig. 4 und können daher 
alle Einzelheiten leicht auf einander bezogen werden. Oktaeder- 
und Dodekaederflächen grenzen überall mit scharfen Kanten 
aneinander. Nur die Hexaederflächen (ihrer sind vier im Profil, 
einer in centraler Lage sichtbar) werden noch durch zackige 
Zwischenräume, Wucherfelder, von den übrigen Flächen ge
schieden. Diese Wucherfelder, am ganzen Krystalle sechs isoliert 
stehende Kränze bildend, sind die letzten Reste des ehemaligen, 
fast die ganze Kugel einnehmenden Wuchergebietes. Die Ge
genwart der ausgedehnten Hexaederflächen und der sie umgeben
den Zackenkränze weist andererseits auf denjenigen Punkt hin, 
der mit Bezug auf den fertigen Krystall am meisten in der 
Ausbildung zurückgeblieben ist, nämlich die Summe der E c k e n .  
Denn letztere sind zur Zeit noch durch Stützflächen vertreten, 
als welche die Hexaederflächen erscheinen. Sie fallen auf durch 
ihre zähe Beharrlichkeit. Im Gebiete der Ecken ist, um sie zur 
vollständigen Ausbildung zu bringen, das Maximum der Appo
sition erforderlich, im Gebiete der centralen Teile der Oktaeder- 
flächen das Minimum, im Gebiete der Kanten, der vorüber
gehenden und der bleibenden, ein mittlerer Grad. Man könnte 
also erwarten, dass die Hexaederflächen nicht bioss an ihren 
R ä n d e r n  von Wucherzonen umgeben wären, sondern als G a n 
z e s  beträchtliche Wucherfelder darzustellen hätten. Aber es 
verhält sich bei ihnen ähnlich wie bei den Dodekaederflächen; 
letztere sind mit Bezug auf die definitiven Kanten auch nichts 
anderes als Stützflächen von Kanten.

Von einer Do d e k a e  de r  f l ä c h e  aus aufgenommen zeigt 
die dritte Stufe die Eigenthümlichkeiten der Fig. 6. Das dunkle 
Querband ist eine der zwölf am Krystalle vorhandenen Dodeka
ederflächen. Sie grenzt links und rechts an eine Hexaeder
fläche (h). Dieselbe Dodekaederfläche wird oben und unten je 
durch eine reine Kante abgeschieden von einer schönen Okta
ederfläche von sechsseitiger Begrenzung. Der Mittelteil der 
Oktaederfläche erscheint heller als die Peripherie, entsprechend 
der kurz zuvor gemachten Angabe, dass hier das Minimum der 
Apposition seine Lage hat. Die obere und die untere Hälfte 
der Fig. 6 zeigt links und rechts je eine Dodekaederfläche in 
schräger Ansicht; die beiden oberen Dodekaederflächen, be
sonders die linksseitige, sind längsgerinnt. Im Ganzen sind also 
5 Dodekaederflächen an der Fig. 6 zu sehen. Sehr auffallend 
tritt die linke und rechte Hexaederfläche {h) in Schrägansicht
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zu Tage, während oben und unten nur je ein lineares Profilbild 
einer dritten und vierten Hexaederfläche zum Vorscheine kommt.

Vierte, fünfte und sechste Stufe.

Die vierte und fünfte Stufe, vom Ende des dritten und 
vom Ende des vierten Tages, sind zeitlich langgezogene Über
gangsstufen von der dritten zur sechsten Stufe und dadurch 
gekennzeichnet, dass die Oktaederflächen an Umfang zunehmen, 
während die Hexaederflächen und insbesondere die Dodekaeder
flächen sich verkleinern. Je mehr die letzteren an Breite ab
nehmen, um so mehr, doch in geringerem Verhältnis, nehmen 

* sie an Länge zu, bis endlich aus der ursprünglich so ansehn
lichen Dodekaederfläche eine L i n i e  geworden ist, die zwischen 
zwei Hexaederflächen und zwei Oktaederflächen sich ausdehnt. 
Die lineare Beschaffenheit der Dodekaederflächen kennzeichnet 
die höchste Entwickelungsstufe.

Auf der vierten und fünften Stufe nimmt die Breite des 
Zackenkranzes der Hexaederflächen allmählich ab, die acht 
Seitenlinien der einzelnen Hexaederflächen werden immer schärfer 
ausgearbeitet, bis schliesslich, mit dem Schwinden der Dodeka
ederflächen, die vierseitig begrenzte Hexaederfläche zum Aus
drucke gelangt. Auch letzteres Zeichen gehört zu den Eigen- 
thümlichkeiten der sechsten Stufe. Schon auf der vierten und 
fünften Stufe kann die Hexaederfläche ihre anfängliche Glätte 
verlieren und secundär in ein wenn auch immer schwach aus
geprägtes, doch deutliches Wucherfeld sich umprägen, eine Be
sonderheit, auf deren Ziel bereits oben die Aufmerksamheit 
gerichtet worden ist (s. dritte Stufe).

Von diesen Zwischenstufen sind hier keine Abbildungen 
beigegeben, wohl aber im Atlas der Krystallregeneration.

Von der s e c h s t e n  Stufe dagegen liegt eine Abbildung vor 
in Fig. 7. Sie ist hinsichtlich der Topographie der Flächen 
und Kanten unmittelbar auf die gleich orientierte Fig. 6 zu be
ziehen. An Stelle der früher vorhandenen zwölf Dodekaeder
flächen liegen jetzt zwölf Kanten vor, von welchen in der Figur 
eine einzige in Scheitelansicht, vier andere im Profil sichtbar 
sind. Die Oktaederflächen haben eine bedeutende Zunahme 
erfahren und stellen jetzt deutlich die dominierenden Flächen des 
Krystalles dar. Von ihnen sind in Fig. 7 nur zwei in schräger 
Ansicht zu sehen (0, ö). Die Hexaederflächen (linkes und rech-
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tes h) haben quadratische Form erlangt; an Umfang kleiner 
geworden, haben sie scharfe Kanten erhalten und sind zu 
secundären Wucherfeldern geringeren Grades umgewandelt 
Von Hexaederflächen sind in Fig. 7 im Ganzen vier zu sehen, 
zwei seitliche (A, h) in schräger Ansicht, eine obere und eine 
untere {h, h) im Profil.

Von der siebenten Stufe,

welche das Ende der ganzen Reihe bezeichnet, ist keine Ab
bildung gegeben. Die in Fig. 7 vorliegenden vier, und am 
ganzen Krystalle in der Anzahl von sechs vorhandenen a b g e 
s t u t z t e n  E c k e n  sind in Gedanken zu ergänzen, auf Grund 
eines Wachsthums, welches den ganzen Krystall in Anspruch 
nimmt, an den Ecken aber grössere Intensität erreicht. In nicht 
seltenen Fällen bleiben indessen Reste von abgeglätteten Hexa
ederflächen sehr lange Zeit oder dauernd bestehen, eine selbst 
an grossen Alaunkrystallen ganz gewöhnliche Erscheinung. 
Etwas ähnliches kommt, jedoch weit seltener, bei den Dodeka
ederflächen vor. Sie können, statt sich in Kanten umzuwan
deln, einzeln oder zu mehreren, selbst an den grössten Alaun
krystallen wahrgenommen werden.

Bis dahin wurde der Weg in vorschreitender Richtung 
verfolgt und die allmählige Umwandlung primitiver Zustände 
in die fertige Erdform kennen gelernt. Allein es ist nützlich, 
auch den Weg rückwärts zu verfolgen und zu diesem Zwecke 
die Figuren 7 und 2 unmittelbar mit einander zu vergleichen. 
Beide Figuren sind nicht gleich orientiert, vielmehr ist es er
forderlich, Fig. 7 um etwa 700 so zu drehen, dass die grossen 
seitlichen Hexaederflächen zu einer linken oberen und rechten 
unteren werden. Auch dann noch ist die Orientierung keine 
gleiche, denn die eine Figur ist von einer Dodekaederfläche 
aus, die andere von einer Oktaederfläche aus aufgenommen; 
aber es ist doch möglich geworden, die Vergleichung durch
zuführen, wenn die so umgelegten Hexaederflächen der Fig. 7 
auf die linke obere und linke untere primitive Hexaederfläche 
der Fig. 2b bezogen werden. Der Abstand dieser zwei Figu
ren ist ein so grosser, dass selbst der gewiegteste Kenner ohne 
Erfahrung über die Zwischenstufen in Verlegenheit gerathen 
würde, die wirklichen Verhältnisse zu durchschauen. Da aber
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die Zwischenstufen im Vorausgehenden sämmtlich beschrieben 
worden sind, so kann es uns nicht besonders schwerfallen, den 
Weg vorwärts oder rückwärts zu nehmen und beide Figuren 
mit Verständnis auf einander zu beziehen.

Die zwei grossen Oktaederflächen der Fig. 7 haben im 
primitiven Kugelstadium ihre erste Anlage in der centralen 
Oktaederfläche (0) und in der linken (nur halb zu sehenden) 
Oktaederfläehe (0) der Fig. 2b. Die dem Beschauer zugewendete 
grosse Oktaederkante der Fig. 7 ist in Fig. 2 b einzig vorgebildet 
durch die kleine primitive Dodekaederfläche, die zwischen den 
vorher genannten primitiven Oktaederflächen ihre Lage hat. 
Am einfachsten noch verhalten sich die zugehörigen Hexaeder
flächen beider Figuren. Die grossen Hexaederflächen der Fig. 7 
entsprechen den ganz isoliert in dem Wuchergebiete liegenden 
primitiven Hexaederflächen, die in Fig. 2b links oben und links 
unten gelegen sind, wie schon bei der Vornahme der Orien
tierung der beiden Figuren erwähnt worden ist.

Geht man weiter in die Besonderheiten ein, so zeigen die 
einzelnen Flächen einen überraschenden Formwandel. Sämmt
liche accessorische Flächen des primitiven Zustandes sind in 
Fig. 7 längst untergegangen. Die Oktaederflächen, dreiseitig in 
der Endstufe, sind, so lange Hexaederflächen späterer Stufe be
stehen, sechsseitig begrenzt (Fig. 7). In der Frühzeit der Fig. 2b 
dagegen sehen wir sie wieder dreiseitig, mit auswärts geboge
nen Seiten und zu Ausläufern gestalteten Ecken versehen. 
Allein diese Ecken entsprechen keineswegs den Ecken der 
ebenfalls dreiseitigen Endform der Oktaederflächen. Vielmehr, 
wo in der Endform eine Ecke der Oktaederfläche ihre Lage 
hat, da liegt im Anfänge der Entwickelung eine ausgebogene 
Seite. Und wo in der Endform eine Seite der Oktaederfläche 
gelegen ist, da hat in der Frühstufe eine Ecke ihre Lage. Da
mit steht im engsten Zusammenhange der Umstand, dass die 
grosse Oktaederkante der Fig. 7, die dem Beschauer sich zu
wendet, in Fig. 2b als eine Linie zu denken ist, welche sich 
zwischen der linken oberen und der linken unteren primitiven 
Hexaederfläche ausdehnt. Was aber jetzt eine Linie ist, war 
während langer Zeit eine langgestreckte, im Anfänge eine runde 
Fläche, die von jener grossen Linie mitten durchschnitten wird. 
Was endlich die Hexaederflächen betrifft, so sind sie in der 
Endform punktförmig, immittelbar vorher quadratisch gestaltet

2
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(Fig. 7), noch früher achtseitig (Fig. 5), im ersten Anfänge 
kreisförmig (Fig. 2).

Fragt man nach der U r s a c h e  dieses so auffallenden Auf
tretens der k r e i s f ö r m i g  begrenzten Flächen in der frühe
sten Stufe der Entwickelung, so wird man nicht fehl gehen, sie 
zu erblicken in dem Einflüsse der kugelförmigen Unterlage, die 
den Anfang beherrscht. Änderungen der Unterlage, z. B. ellip- 
soide Unterlagen, würden hiernach auf die Form der primitiven 
Flächen nicht ohne Einfluss sein können. Die Änderung der 
Unterlage verändert bis zu einem gewissem Grade auch die 
E n d f o r m e n  ab, ohne jedoch in irgend einer Weise den 
oktaedrischen Typus selbst zu vernichten; denn es werden 
unter allen Umständen die normalen Flächen- und Kantenwinkel 
von der Entwickelung streng eingehalten l).

Alle die beschriebenen Umgestaltungen, welche die Kugel 
in das Oktaeder überführen, werden bedingt durch Anlagerung 
neuer Krystallmoleküle, durch ein Wachsthum also, welches in 
der Form von Apposition sich vollzieht. Es ist aber diesem 
alten Begriffe ergänzend hinzufügen, dass das appositionelle 
Wachsthum, welches die Kugel in das Oktaeder überführt, kein 
gleichmässiges ist, sondern ein ungleichmässiges; sonst würde 
die Kugelform nicht verlassen werden können. Ungleichmässi
ges appositionelles Wachsthum, beherrscht durch das vorhan
dene Achsensystem der Substanz, ist also das Wesen des ganzen 
Vorganges. Wie schon gesagt, ist dieses Wachsthum in der 
Mitte der Flächen minimal, an den Ecken maximal, an den 
Kanten intermediär.

Besonderheiten der Entwickelung.

a) E n t w i c k e l u n g  v o n  n i c h t h o m o g e n e m  M a 
t e r i a l e .

Wie empfindlich ein Krystall bezüglich der Ausbildung 
der Flächen, Kanten und Ecken ist, geht aus dem Umstande 
ohne weiteres hervor, dass die verschiedenen Flächen, Kanten 
und Ecken nicht an beliebigen Stellen der Kugel zur Aus
bildung gelangen, sondern jede am bestimmten Orte, welcher

1) Die Regeneration der Krystalle. Erste und zweite Unter
suchungsreihe. Leipzig 1895 und 1896; Eduard Besold (A. Georgi).
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durch die Structur und den Stoff der Kugel bedingt wird. 
Sind doch an der Kugeloberfläche bald nach Beginn der Appo
sition nicht weniger als fünfzig typische Stellen mit freiem 
Auge wahrzunehmen. Man kann auf keine Weise künstlich 
eine Oktaederfläche zur Anlage bringen an einem Orte, welcher 
seiner Natur nach zu einer Ecke bestimmt ist. Sehr auffällig macht 
sich dies bemerklich bei der Verwendung von Kugeln, welche 
aus nichthomogenem Materiale bestehen, das heisst aus zwei oder 
mehreren, während des Erkaltens der Mutterlauge zusammen- 
gelötheten B r u c h s t ü c k e n  von Krystallen hergestellt worden 
sind. Dass man nichthomogene Kugeln vor sich hat, erkennt 
man in der Regel an den vorhandenen Bruchlinien; indessen 
nicht immer. Die Verlöthung kann eine so genaue sein, dass 
man vor dem Einlegen der Kugel in die Regenerationsflüssig
keit nichts wahrnimmt. Sowie man aber eine aus Bruchstücken 
zusammengesetzte Kugel einige Stunden in der Regenerations
flüssigkeit hat verweilen lassen, treten die Bruchlinien auf das 
deutlichste zu Tage.

In Fig. 8 der Tafel II lege ich die erste Stufe der Um
bildung einer Alaunkugel vor, der man äusserlich nicht mit 
Sicherheit ansehen konnte, ob sie homogen sei oder nicht. In 
den ersten Stunden der Umbildung aber zeigte es sich deut
lich, dass Bruchlinien die Oberfläche der Kugel durchzogen. 
Jedes Bruchstück hatte sich zur ersten Stufe entwickelt in einer 
seiner eigenen Structur entsprechenden Weise, ohne jede Be
rücksichtigung der Verhältnisse der Nachbarbruchstücke, ohne 
von letzteren seinerseits irgend beeinflusst worden zu sein; an 
den betreffenden Bruchlinien hörten die jedem Bruchstücke zu
kommenden Besonderheiten scharf abgeschnitten auf. In Fig. 8 
ist die eine Hälfte der Kugel aufgenommen, an welcher drei • 
primitive Hexaederflächen zur Anlage gekommen sind, deren 
eine jedoch nur stückweise; das fehlende grössere Segment 
dieser primitiven Hexaederfläche wird von einer Bruchlinie 
scharf abgeschnitten. In der Nähe der partiellen Hexaederfläche, 
jenseits einer neuen Bruchlinie, ist die eine Hälfte einer primi
tiven Dodekaederfläche zu erkennen; die andere fehlende Hälfte 
wird durch die Bruchlinie abgeschnitten. Abwärts von der par
tiellen Dodekaederfläche ist noch ein Teil einer Oktaederfläche 
vorhanden, die einen Ausläufer zu jener entsendet.

Ein zweiter, ähnlicher Fall liegt in Fig. 9 vor.
Hier sind zwei Bruchlinien sichtbar; die eine verläuft we-

2*



20

sentlich von oben nach unten, die andere von rechts nach links 
und mündet fast rechtwinkelig in erstere ein. Man erkennt an 
dem Bruchstücke I, soweit es dem Beobachter zugewendet ist, 
eine primitive Dodekaederfläche (d)} mit den Verbindungsarmen 
zu zwei fehlenden Oktaederflächen, welche durch die Bruchlinien 
abgeschnitten werden. Im Bruchstücke II liegt ein Teil einer 
primitiven Oktaederfläche vor, ganz nahe der Dodekaederfläche 
des Bruchstückes I, aber in falscher Lage zu ihr. Die unvollstän
dige Oktaederfläche wird von zwei Bruchlinien abgeschnitten, 
jenseits welcher typisches Wucherfeld unmittelbar angrenzt. 
Im Bruchstücke III endlich liegt eine schöne primitive Hexa
ederfläche vor, in normaler Stellung zu ihr ein Stück einer 
primitiven Dodekaederfläche, deren fehlender Teil von der ver
tikalen Bruchlinie abgeschnitten wird. Die partielle Dodeka
ederfläche ihrerseits steht links durch einen normalen Ausläufer 
in Verbindung mit einer normalen primitiven Oktaederfläche (o), 
die nur teilweise in der Figur gesehen werden kann.

b) S c h n e l l r e g e n e r a t i o n .
Man kann die Apposition beschleunigen durch Bewegung 

des wachsenden Körpers in der Mutterlauge oder in der ent
sprechenden isomorphen Lösung; aber auch durch rasche Tem
peratursenkung der beiderlei Lösungen. Bei höherer Tempera
tur kann man bekanntlich ausserordentlich grosse Mengen von 
Alaun, Chromalaun u. s. w. in Wasser auflösen. So hat man 
ein Mittel, durch rasche Temperatursenkung die mögliche Schnel
ligkeit der Apposition zu untersuchen. Durch zahlreiche Ver
suche konnte ich so feststellen, dass in wenigen Minuten ein 
sehr bedeutendes regeneratives Wachsthum erzielt werden kann.

Im vorliegenden Falle (Taf. II, Fig. ioa) ist bei dreifacher 
Linearvergrösserung eine Kugel aus Kalialaun abgebildet, welche 
sich im Verlaufe von sechs Minuten in einer concentrirten Lö
sung von Chromalaun bei einer Temperatursenkung von 35 auf 
3 2 0 R. in der Ruhe zu dem vorliegenden Gebilde entwickelt hat.

Fig. 10 a zeigt den Krystallembryo von einer H e x a e d e r 
f l ä c h e  aus aufgenommen; letztere liegt also als eine glatte 
Stelle im Centrum der Figur. Von dieser Fläche gehen vier 
blätterige Arme aus, die zusammen, mit dem Hexaederfelde, ein 
Kreuz bilden. Die Arme des Kreuzes für sich allein sind nichts 
anderes, als Anlagen von vier Dodekaederflächen, die mit ihren 
äusseren Enden je an ein Hexaederfeld grenzen. Die dem
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Kreuze angelagerten Zwischenfelder sind vier Oktaederflächen. 
Der hauptsächliche Unterschied dieser Umbildungsstufe von einer 
bei 1 5 0 R. langsam sich entwickelnden Kugel liegt wesentlich 
in der Beschaffenheit der Dodekaederfelder im Ganzen und in 
ihrem Übergange auf die Hexaederfelder. Denn die Dodeka
ederfelder sind weder glatt, noch gewöhnliche Wucherflächen. 
Sie stellen vielmehr Wucherflächen von ungewöhnlicher Be
schaffenheit dar. Zu ihrer richtigen Würdigung geht man am 
besten von den vier Oktaederflächen aus. Diese gehören je 
einer äussersten Oktaeder-Lamelle an. In zunehmender Tiefe 
folgen andere solche Lamellen, welche aber mit ihren Rändern 
die Ränder der deckenden Lamellen überragen. So erscheinen 
die Dodekaederfelder als Gruppen von freiliegenden peripheren 
Teilen der Oktaederflächen-Lamellen. Die äusserste dieser La
mellen ist folglich in allen vier Bezirken die kleinste. Bei der 
Raschheit des appositioneilen Wachsthums haben die äussersten 
Oktaeder-Lamellen nicht Zeit gehabt, so stark in die Fläche zu 
wachsen, dass keine Dodekaederfelder übrig geblieben wären. 
Sie blieben übrig, werden aber durch periphere Teile tiefer 
liegender Oktaederflächen-Lamellen dargestellt. Die zwischen 
den Oktaederflächen seitlich gelegenen Teile der Kugel haben 
hiernach treppenförmig gestaltete Reihen von freiliegenden 
Oktaeder-Lamellen hervorgebracht, die von den bei der Her
stellung der Kugel angeschnittenen Lamellen ihren Ausgang 
nahmen. Hierin spricht sich ein starkes F l ä c h e n w a c h s -  
t hum aus, welches durch die rasche Temperatursenkung be
günstigt worden ist.

Gegen die centrale Hexaederfläche neigen sich von vier 
Seiten her die Blätter der Substanz und werden im Bereiche 
der Hexaederfläche zu scharfen spitzen Zacken.

Den gleichen Krystallembryo von einer O k t a e d e r 
f l ä c h e  aus aufgenommen zeigt Fig. 10 b. Gegen die centrale 
Oktaederfläche neigen sich die Substanzblätter von drei Seiten 
her und gestalten sich zu spitzen Zackenkränzen, rings um die 
drei in der Figur sichtbaren peripher gelegenen Hexaederflächen.

c) R e g e n e r a t i o n  v o n  H o h l k u g e l f l ä c h e n .
Es ist eine bekannte Eigenthümlichkeit der Krystalle, dass 

sie normalerweise ausschliesslich mit e b e n e n B e g r e n z u n g s -  
f l ä c h e n  abschliessen und auch innerlich ebene Strukturflächen 
besitzen. Man hat in diesem Gesetze der durchgreifenden
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ebenen Flächen eines der Unterscheidungsmerkmale von dem 
organischen Reiche vor Augen ’). Hiernach bildet schon die 
Apposition an convexen Oberflächen ein besonderes Problem 
und ein bedeutsames Untersuchungsgebiet; und es ist in hohem 
Grade anziehend, Schritt für Schritt wahrzunehmen, in welcher 
Weise die Natur die ihr künstlich gesetzten Schwierigkeiten in 
der Umbildung der K u g e l  auf ungewöhnlichen Bahnen spie
lend überwindet. Ein zweites, neues Problem und ebenfalls ein 
ausgedehntes Untersuchungsgebiet aber bildet, nach der ent
gegengesetzten Seite hin, die Apposition an concaven Ober
flächen. Schon die erste Einleitung der appositioneilen Vor
gänge stösst hier auf ganz eigenartige Bedingungen; und das 
voranschreitende Wachsthum, welcherlei besonderer Art es 
auch sein mag, hat es mit einem stetig sich verengernden Raume 
zu thun. Nothwendigerweise müssen hier von Anfang an V e r 
d r ä n g u n g s e r s c h e i n u n g e n  stattfinden, wie andererseits, 
bei der Anlagerung an convexen Oberflächen, E i n s c h i e b u n g  s- 
e r s c h e i n u n g e n  eine Rolle spielen. In beiden Fällen lässt 
sich nicht vorausbestimmen, weder durch an sich sehr wohl be
rechtigte theoretische Erwägungen, noch durch kühne und ver
wickelte, an sich selbst unumgängliche geometrische Construe 
tionen, welchen Ablauf die Wirklichkeit nehmen werde. Selbst 
wer die Umbildungsvorgänge an der convexen Kugel schon 
kennen gelernt hat, ist nicht in der Lage, sich bestimmte Vor
stellungen zu machen von den etwaigen Geschehnissen an der 
gegenüberliegenden c o n c a v e n  Kugelfläche. Somit waren 
Versuche und Beobachtungen anzustellen. Ich habe mich dieser 
Aufgabe im Verlaufe dieser Frühlingsferien unterzogen und ein 
nach meiner Erwartung sehr ansehnliches Material gesammelt, 
welches zu seiner vollständigen Bewältigung einer besonderen 
Abhandlung und vieler Figuren bedürfen wird. Zur einstweili
gen Gegenüberstellung mit den Umbildungserscheinungen an 
der c o n v e x e n  Kugeloberfläche, sowie zur Abrundung des

i) Der alte Satz bedarf übrigens einer Einschränkung. Experi
mentell ist es sehr wohl möglich, an in der Mutterlauge sich frei ent
wickelnden Krystallen einzelne g e w ö l b t e  O b e r f l ä c h e n ,  nicht 
etwa Conglomeraten angehörige Flächen, sondern gewölbte Krystall- 
flächen zur Ausbildung gelangen zu lassen. Ich habe hierüber a. a. O. 
berichtet.
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Bildes von der Umbildung der Kugel, ist es ganz am Platze, 
Folgendes über die c o n c a v e  Kugeloberfläche hier bei
zufügen.

Bezüglich der Technik des Verfahrens schicke ich voraus, 
dass entweder eine grössere Vollkugel aus Alaun mit einer 
Laubsäge in zwei Hälften geteilt und jede der letzteren halb
kugelförmig ausgehöhlt wurde; die beiden Halbkugelschalen ge
langten darauf in die Mutterlauge. Oder es wurde von einer 
grossen, künstlich hergestellten Hexaederfläche aus ein halb
kugeliger Napf ausgehöhlt; oder ein ebensolcher Napf von einer 
Oktaederfläche aus hergestellt. In sämtlichen Fällen war eine 
Orientierung aller an der jedesmaligen Hohlfläche etwa auf
tretenden Besonderheiten ermöglicht. Die beiden letzten Ver- 
fahrungsweisen, die weitaus bequemeren, führen vollständig zum 
Ziele und sind daher bevorzugt worden.

a) H a l b k u g e l i g e H ö h l e ,  von einer künstlichen H e x a 
e d e r f l ä c h e  her ausgegraben und abgeglättet. Nach 24-stün- 
digem Verweilen in Chromalaunlösung ist die ganze Hohlfläche 
in ein allgemeines Wucherfeld umgewandelt, in welchem eine 
centrale und vier laterale Stellen als auffallende Besonderheiten 
hervortreten.

Die c e n t r a l e  S t e l l e  ist ein modificiertes Hexaederfeld 
und besteht aus zahlreichen kleinen, hexaedrisch abschliessen
den Vorsprüngen. Die l a t e r a l e n  S t e l l e n  dagegen, in der 
Mittelgegend der vier Seiten gelegen, sind sternförmig ge
staltet und stellen je einen Dreistrahl dar, dessen Arme mit 
zahlreichen feinen parallelen Leisten besetzt erscheinen. Einer 
der Arme hat vertikale, die beiden anderen Arme hingegen 
nahezu horizontale Lage, so jedoch, dass die Arme in Winkeln 
von 1200 auseinanderstrahlen.

In der Nähe der vier E c k e n  der grossen Hexaederfläche, 
welche die Höhle trägt, lassen sich im allgemeinen Wucherfelde 
Andeutungen von vier neugebildeten Hexaederfeldern erkennen, 
die der erwähnten c e n t r a l e n  S t e l l e  des Höhlengrundes 
gleichen.

Rechnet man allen den beschriebenen besonderen Stellen 
des Wucherfeldes diejenigen der komplementären halben Hohl
kugel hinzu, so sind an der g a n z e n  Hohlkugel sechs primitive 
Hexaederflächen, acht Oktaederflächen, beide in modificierter 
Form, am auffallendsten die primitiven Oktaederflächen in Form 
von L a t e r a l s t e r n e n ,  zur Ausbildung gelangt.



24

b) H a l b k u g e l i g e  H ö h l e ,  von einer O k t a e d e r 
f l ä c h e  her ausgegraben.

Im Mittelteile des Höhlengrundes ist nach 24 Stunden eine 
sternförmige Figur aufgetreten, welche den bei a) beschriebenen 
Lateralsternen ganz entspricht; sie ist hier zu einem C e n t r a l -  
s t e r n e  geworden und entspricht zweifellos einer primitiven 
Oktaederfläche von modificierter Gestalt.

An der seitlichen Wand der Höhle lassen sich noch drei 
andere Sternfiguren der gleichen Art wahrnehmen, die in gleichen 
Abständen verteilt sind und mit ihren Ausläufern bis zu den 
drei Strahlen des Centralsternes sich verfolgen lassen. Da in 
der komplementären Halbkugel die Dinge natürlicherweise 
ebenso liegen, die drei Lateralsterne aber alternierend gegen 
die früheren gestellt sind, so ergeben sich für die ganze Hohl
kugel wiederum acht Sternfiguren, d. i. primitive Oktaeder
flächen. In den zwischen ihnen gelegenen Räumen haben sechs 
modificierte Hexaederfelder ihren einsamen Platz.

Dem Angegebenen gemäss decken sich in ihrer Lage je 
die gleichnamigen primitiven Oktaeder- und Hexaederflächen 
der c o n c a v e n  und der c o n v e x e n  Kugeloberfläche. Die 
beiderlei Flächen sind jedoch in Einzelheiten von einander ver
schieden. Die Hexaederflächen der convexen Kugel treten nicht 
als scharfumschriebene Glanzflächen, sondern als besonders ge
staltete Wucherflächen auf. Die Oktaederflächen der concaven 
Kugel sind anfänglich, wenn man der Sache auf den Grund 
geht, kleine d r e i s e i t i g e  G l a n z  f l ä c h e n  mi t  c o n c a v e n  
Seiten. Deren Concavität nimmt zu, bis daraus der Dreistrahl 
hervorgeht. Von accessorischen Flächen und Dodekaeder
flächen der concaven Kugel ist nichts wahrzunehmen gewesen.

Krystall und Organismus.

„Mineralia crescunt, vegetabilia 
crescunt et vivunt, animalia cres
cunt, vivunt et sentiunt“ . L.

Über die Vergleichung von Krystallen mit pflanzlichen und 
tierischen Organismen liegt ein umfangreiches und wichtiges 
historisches Material vor, welches aus alter Zeit bis zu un
seren Tagen an wuchs. Ich habe dieses Material zu sammeln 
begonnen und gedenke bei anderem Anlasse ausführlich auf das
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selbe einzugehen. Für jetzt würde es viel zu weit führen, dies 
zu versuchen. Doch will ich nicht unterlassen, an die irrthüm- 
liche Ansicht des Begründers der tierischen Zellenlehre, 
T h e o d o r  S c h w a n n ,  zu erinnern, nach welcher die Zellen 
gleich Krystallen aus einer Mutterlauge innerhalb des Organis
mus entstehen sollten. Auch S c h l e i d e n ,  der Begründer der 
pflanzlichen Zellenlehre, nach dessen Meinung der Unterschied 
zwischen Zelle und Krystall darin bestehen sollte, dass bei dem 
Krystalle die Form die Mutterlauge ausschliesse, bei der Zelle 
sie einschliesse, hat sich geirrt, wie schon seit langem mit 
Sicherheit nachgewiesen ist. So lehren uns also grosse Bei
spiele eine genügende Übung von Vorsicht.

Gegen die in der vorliegenden Abhandlung gegebene Dar
stellung der Entwickelung der Alaunkugel könnte zunächst der 
Einwand erhoben werden, es bilde die Kugel nicht den natür
lichen, sondern einen künstlichen Ausgangspunkt der Entwicke
lung des Alauns. Aber es ist leicht, hierauf zu antworten. An 
keiner Stelle ist im Vorausgehenden die Kugel als der natür
liche Ausgangspunkt der Alaunentwickelung bezeichnet worden, 
sondern als ein mit Absicht künstlich gewählter, doch von so 
vollkommener Form, dass eine grosse Anzahl wichtiger Be
sonderheiten aus der Entwickelung der Kugel sich hat ableiten 
lassen. Der natürliche Ausgangspunkt der Alaunkrystallent- 
wickelung ist ohne Zweifel das molekulare Alaunoktaeder selbst. 
Aber es kommt bei dieser Entwickelung viel weniger auf die 
Ausgangsform an, als es anfänglich wohl scheint und lür Betrach
tungen in anderer Richtung auch mit Recht festgehalten werden 
muss. Man nehme statt der Kugel einen künstlichen Cylinder, 
einen Kegel, einen Würfel ; sie alle werden sich mit neben
sächlichen Modifikationen zu Alaunoktaedern entwickeln. Man 
nehme die Kugel und zerschlage sie mit einem Hammer in 
tausend kleine Splitter; jeder dieser Splitter wird sich unter 
den gleichen äusseren Bedingungen zu einem kleinen Alaun
oktaeder entwickeln: Gerade diese verschiedenen Anfangsformen 
mit gleicher Endform belehren uns auf das Eindringlichste, dass 
die äussere Form dabei ganz nebensächlich sei. Worauf es da
gegen ankommt, das ist der g l e i c h e  S t o f f  und die g l e i c h e  
S t r u k t u r .  Sind letztere gegeben, dann werden sich alle denk
baren Anfangsformen zu Alaunoktaedern entwickeln; f e h l e n  
sie dagegen, so wird irgend welche Anfangsform vergeblich zur 
Entwickelung benutzt werden.
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Hat ein Krystall. Ähnlichkeit mit einem Organismus ?
Ein Krystall hat eine bestimmt ausgeprägte Form und 

ähnelt hierin wohl einem Organismus. Er ernährt sich und 
wächst aus kleinen Anfängen zu, bei verschiedenen Krystallen 
verschieden grossen Gestalten heran. In seiner Nahrung ist er 
sogar sehr wählerisch; denn es sagt ihm nur dieselbe Nahrung 
zu, aus der er selbst besteht, also eine gleichartige, oder auch 
eine isomorphe. Jede andere Nahrung verschmäht er. Er 
nimmt das ihm zusagende Material nicht in das Innere auf, 
sondern lagert es aussen an; er wächst also durch A p p o 
s i t i on.

Ein Organismus ist in seinem Inneren dagegen vielleicht 
nie ganz gleichartig, in den meisten Fällen mehr oder weniger 
ungleichartig, selbst in seinen Anfangsformen, um so mehr bei 
vollendeter Entwickelung. Er nimmt gleichartige und ungleich
artige Nahrung in sein Inneres auf und wächst vor Allem durch 
innere Zunahme, durch I n t u s s u s c e p t i o n .  Es kommen bei 
den Organismen noch andere Wachsthumsformen vor, darunter 
auch Apposition; ferner sekretorisches Wachsthum (z. B. beim 
Zustandekommen der Furchungshöhle), Wachsthum durch Wan
derung von Zellen. Aber die Hauptrolle bei den Organismen 
spielt doch die Intussusception. Auf Grundlage dieser Wachs
thumsformen gelangt der Organismus von der jeweiligen Anfangs
form zur Endform. Dass der Krystall durch Apposition, der 
Organismus vornehmlich durch Intussusception wächst, ist in
dessen in Bezug auf das morphologische Moment von unwesent
licher Bedeutung, so verschieden auch die Endformen von ein
ander sein mögen. Von wesentlicher Bedeutung erscheint es 
dagegen, dass Alaunkugeln wie Organismen durch un- 
g l e i c h m ä s s i g e s  Wachsthum zu ihrer Endform gelangen, 
dort durch ungleichmässige Apposition, hier durch ungleich- 
mässige Intussusception und dadurch bedingte ungleichmässige 
Dehnung, in beiden Fällen bestimmt durch die bezüglichen 
verschiedenen Achsen. Hierin liegt also eine beide Reihen 
verbindende Erscheinung vor. Warum sollte auch ein Krystall 
nothwendig durch Intussusception, und ein Organismus aus
schliesslich durch Apposition wachsen müssen ? Dazu liegt gar 
keine Veranlassung vor. Genug, dass beide sich ernähren, 
wachsen und zu Endformen gelangen.

Obwohl ein Krystall sich ernährt, so hat er doch aber 
keinen Stoffwechsel, wie jeder Organismus ihn in verschiedener
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Art aufzeigt:. Er ist von anderem Stoffe und bedarf keiner 
Zersetzung, um seine Funktionen auszuüben. Er hat Funk
tionen, grosse Funktionen, aber es fehlt ihm eine Reihe von 
Funktionen, die den Organismus auszeichnen und gerade durch 
Zersetzung erst ermöglicht werden. Wie die Fähigkeit der Zer
setzung, fehlt ihm auch die Fähigkeit der Synthese von Stoffen.

Es fehlt dem Krystalle ferner die Fähigkeit der Selbst
teilung und der Vermehrung. Doch kann er, wie schon er
wähnt, künstlich mit Erfolg weitgehend geteilt und vermehrt 
werden. Hiermit hängt zusammen seine'Geschlechtslosigkeit.

Aber wozu sollte ein Krystall sich selbst teilen? Der 
Mangel des Stoffwechsels, der Differenzierung, der Vermehrung, 
des Lebens und des Todes schliesst von selbst auch die Selbst
teilung als nicht erforderlich aus.

Der Krystall ist hiernach von unendlicher Dauer, sofern 
nicht äussere Einflüsse zerstörend auf ihn einwirken. Die 
Krystallmoleküle, die sich zur Bildung eines Krystalles einmal 
zusammengefunden, haben keine irgend erkennbare Neigung, je 
wieder von selbst auseinanderzufallen. Sie beharren bei ein
ander in stabiler Gleichgewichtslage. Wenn der Krystall die 
Fähigkeit unendlicher Dauer besitzt, so kann er nicht mit einem 
einzelnen Organismus verglichen werden, der nur begrenzte 
Lebensdauer sein eigen nennt; er müsste vielmehr gleichgestellt 
werden mit einer g a n z e n ,  u n e n d l i c h e n  G e n e r a t i o n s 
f o l g e ;  auch diese hat, gleich dem Krystalle, die innere 'Fähig- 
keit unbegrenzter Dauer.

Mit der Eigenschaft ihrer G l e i c h a r t i g k e i t  hängt es 
zusammen, dass verstümmelte Krystalle leicht sich regeneriren 
und dass alle Splitter eines zerschlagenen Krystalles zu ganzen 
Individuen sich entwickeln. Bei den Organismen ist die Re
generationsfähigkeit und das Auswachsen von abgetrennten 
Stücken zu ganzen Individuen, gerade der oft so grossen Un
gleichartigkeit wegen, zwar seltener, aber doch in erstaunlichem 
Grade manchmal wahrnehmbar. Die K e i m e  der Organismen 
sind die am. gleichartigsten und ursprünglichsten gebliebenen 
Teile der Individuen; sie übernehmen daher in weitester Ver
breitung die Fortpflanzung, während die stark differenzierten 
Teile des Organismus hiervon ausgeschlossen werden.

Obwohl sich auch hierin wieder eine gewisse Ähnlichkeit 
zwischen Krystallen und Organismen ausspricht, so liegen den
noch Schwierigkeiten anderer Art vor.
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Bei den Krystallen ist es die Verschiedenartigkeit des 
Stoffes und der Struktur, welche die Verschiedenheiten der 
Krystalle bedingt. Bei den Organismen dagegen, so ver
schieden in ihrer Form sie sein mögen, ist die stoffliche und 
strukturelle Verwandtschaft, mindestens der Anfangsstufen, aber 
auch weit hinauf in die verschiedenen Entwickelungsstufen, eine 
ausserordentlich grosse. Wenn auch stoffliche und strukturelle 
Verschiedenheiten bei den Organismen gewiss nicht fehlen, so 
fussen sie doch alle auf dem Boden des Protoplasma und der 
Kernstoffe, welche zusammen oder getrennt immer wieder
kehren. Wollte man also die Vergleichung fortführen, so würde 
man zu dem Schlüsse geleitet, das ganze Reich der Organismen 
entspreche einem einzigen grossen Systeme, welches unzählige 
Form Verschiedenheiten zur Entwickelung gebracht hat.

Nicht aber die Verschiedenheiten von S t o f f e n  würden 
letztere Formverschiedenheiten veranlasst haben, sondern andere 
Umstände, insbesondere der Einfluss der Aussenwelt. Nicht 
sowohl die m o r p h o l o g i s c h e n  E l e m e n t a r t e i l e  würden 
in den einzelnen Abteilungen des organischen Reiches verschieden 
sein, als ihre Anzahl, Gruppierung, Ausbildungsstufe, Differen
zierung, gegenseitige Verbindung. Trotz der ursprünglichen 
Verwandtschaft des Bildungsstoffes würden selbst verschieden
artige A c h s e n s y s t e m e  in den einzelnen Abtheilungen des 
grossen Reiches zur Ausbildung gelangt sein.

Will man also die Vergleichung so weit führen, so darf 
man nicht vergessen, dass im Reiche der Organismen ein an
deres Princip die verschiedenartigen Achsensysteme veranlasst 
hat, als das bei den Anorganismen allein geltende chemisch
strukturelle. Wohl fehlt es auch bei den Organismen nicht an 
bedingenden chemisch-physikalischen Strukturen; aber es ist 
dennoch ein Unterschied vorhanden. Dieser lässt sich am besten 
vielleicht so ausdrücken, dass bei den Organismen e r w o r 
b e ne ,  bei den Anorganismen u r s p r ü n g l i c h e  Strukturen 
vorliegen.

Ergebnisse.

Kugeln aus Alaun, welche in der Mutterlauge oder in einer 
isomorphen Lösung (Chromalaun) der Entwickelung überlassen 
werden, bedürfen unter gewöhnlichen Umständen etwa e i n e r
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W o c h e  Z ei t , um zu ihrer regenerativen Endform zu ge
langen und sich zu Alaun-Oktaedern auszubilden.

Sie durchlaufen unterdessen mehrere E n t w i c k e l u n g s 
s t u f e n ,  die sich durch zum Teil höchst auffallende und merk
würdige Kennzeichen von einander unterscheiden.

D ie  e r s t e  S t u f e  zeichnet sich aus durch das Auftreten 
eines zarten W u c h e r f e l d e s ,  welches die ganze Oberfläche 
der Kugel bedeckt mit Ausnahme einer Anzahl von besonderen 
kleinen Stellen, die sich als G l a n z  f l ä c h e n  geltend machen. 
Letztere erscheinen wie Continente inmitten eines grossen sie 
umgebenden Ozeans.

Die Glanzflächen zerfallen in zwei Gruppen: Hauptflächen 
und accessorische Flächen.

H a u p t f l ä c h e n  sind 26 vorhanden: nämlich 8 dreiseitig 
gestaltete primitive Oktaederflächen, 12 rundlich gestaltete pri
mitive Dodekaederflächen und 6 rundlich gestaltete primitive 
Hexaederflächen. Die Oktaederflächen werden mit den Dode
kaederflächen durch glänzende A u s l ä u f e r  verbunden; die 
Hexaederflächen sind völlig isoliert.

A c c e s s o r i s c h e  F l ä c h e n  sind 24 vorhanden. Sie 
sind minimal, von einerlei Beschaffenheit und haben ihre Lage 
einzeln in der Nähe je einer Seitenlinie der primitiven Okta
ederflächen. Die erste Entwickelungsstufe gelangt zwischen der 
zweiten und sechsten Stunde zu ihrer Blüthezeit.

In dem f r ü h e n  A u f t r e t e n  der wichtigsten Anlagen 
zeigt sich eine gewisse Parallelerscheinung mit den entwicke
lungsgeschichtlichen Verhältnissen der organischen Natur.

Die z w e i t e  S t u f e  besteht in dem V e r s c h w i n d e n  
sämmtlicher accessorischer Flächen, welche von Wucherungen 
überfluthet werden, eine kurze Zeit noch durch die sie be
deckenden Wucherungen hindurch ihres Glanzes wegen gesehen 
werden und dann untergehen, um niemals wieder zum Vor
schein zu kommen. Die zweite Stufe erstreckt sich bis zum 
Anfänge des zweiten Tages. Unterdessen haben die Haupt
flächen sich vergrössert und die A u s l ä u f e r  der primitiven 
Oktaederflächen sind wie die accessorischen Flächen der letz
teren zum Schwunde gelangt.

Die d r i t t e  S t u f e ,  am Ende des zweiten Tages gelegen, 
kennzeichnet sich durch das e r s t e A u f t r e t e n  v o n K a n t e n .  

gl Es sind die primitiven Kanten zwischen den Oktaeder- und Do- 
ljk dekaederflächen, die zur gegenseitigen Berührung gelangt sind.
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Das ursprüngliche allgemeine Wucherfeld hat sich jetzt auf 
sechs zackenreiche Kränze zurückgezogen, welche die Hexaeder
flächen umgürten.

Die v i e r t e  und f ü n f t e  Stufe sind Übergangsstufen, in 
welchen die Dodekaederflächen und die primitiven Oktaeder
Dodekaederkanten allmählich zum S c h w u n d e  gebracht wer
den, unter grösserer Ausdehnung der Oktaederflächen, welche 
immer bestimmter jetzt als d o m i n i e r e n d e  F l ä c h e n  sich 
geltend machen.

Die s e c h s t e  S t u f e  ist bezeichnet durch das F e h l e n  
d e r  D o d e k a e d e r  f l ä c h e n  und das e r s t e  A u f t r e t e n  
de r  b l e i b e n d e n  1 2  O k t a e d e r k a n t e n ,  deren Enden an 
die unter dessen quadratisch (anfangs rund, später achtkantig) 
gewordenen Hexaederflächen anstossen. Die sechste Stufe wird 
am Ende des fünften Tages erreicht.

Die s i e b e n t e S t u f e  schliesst die Entwickelung ab durch 
die Ausbildung der sechs bisher noch fehlenden O k t a e d e r 
e c k e n ,  welche an Stelle der bisher vorhandenen Hexaeder- 
flächen treten.

Der ganze Entwickelungsvorgang ist bedingt durch die 
c h e m i s c h - p h y s i k a l i s c h e  S t r u k t u r  des Alauns einer
seits und durch u n g l e i c h  m ä s s i g e  A p p o s i t i o n  an
dererseits , welche durch das Achsensystem des Alauns be
herrscht wird.

Es giebt an der Alaunkugel Stellen m a x i m a l e r ,  i n t e r 
m e d i ä r e r  und m i n i m a l e r  Apposition. Die ersten gehören 
den Ecken, die zweiten den Kanten, die dritten den mittleren 
Teilen der Flächen an.

Den natürlichen Ausgangspunkt lür die Entwickelung des 
Alaunoktaeders bildet das KryStallmolekül des Alauns und das 
molekuläre Oktaeder.

Aber die Kugel aus Alaun, zwar ein künstlicher, aber doch 
ein vollkommener geometrischer Körper, zeigt uns durch ihre 
Entwickelung, dass es bei der Entwickelung nicht sowohl auf 
die äussere Form des Anfangskörpers ankommt, als auf dessen 
S t o f f  und s e i n e  c h e m i s c h - p h y s i k a l i s c h e  S t r u k 
tur.  Wird an Stelle der Kugel die biconvexe Linse, das 
Ellipsoid, der Cylinder, der Würfel gesetzt: immer zielt die 
vorschreitende Entwickelung unabwendbar auf das Alaunokta
eder hin. Mag man die Alaunkugel sogar in unzählige Splitter 
zerschlagen: jeder Splitter wandelt sich in ein ganzes Oktaeder
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um, wenn ihm nur genügende Ernährung und überhaupt die 
gewöhnlichen günstigen Bedingungen geboten werden.

Alaunkugeln, die aus n i c h t  h o m o g e n e m  M a t e r i a l e  
bestehen, d. h. aus während der Krystallisation künstlich ver- 
lötheten B r u c h s t ü c k e n  zusammengesetzt sind, entwickeln 
sich nie als ganze Kugeln, sondern als Bruchstücke von solchen, 
mit allen besonderen Elementen, welche jedes Bruchstück für 
sich selbst an der Oberfläche zufällig enthält, ohne gegenseitige 
Beeinflussung der verschiedenen Elemente der Bruchstücke. 
So kann eine halbe primitive Dodekaederfläche an eine halbe 
primitive Hexaederfläche anstossen und beide scheinbar ein 
Ganzes ausmachen, das nur durch eine feine Bruchlinie in zwei 
Hälften geschieden wird. Bei der weiteren Entwickelung aber 
folgt die eine Hälfte ihren, die andere den anderen Gesetzen 
des betreffenden Elementes: so kommt durch Verlöthung eine 
Form von m o n s t r ö s e n  K r y s t a l l e n  zu Stande, ähnlich, 
wie sie von Batrachierembryonen künstlich erzeugt worden ist 
und wie sie an Pflanzen so oft mit Absicht erzwungen wird.

Durch S c h n e l l r e g e n e r a t i o n ,  unter dem Einflüsse 
rascher Temperatursenkung warmer concentrierter Lösungen, 
kann in wenigen Minuten eine Stufe erreicht werden, die sonst 
einige Tage braucht. Doch trägt das Erzeugnis Spuren der 
beschleunigten Bildung an sich.

Die R e g e n e r a t i o n  v o n  H o h l k u g e l  f l ä c h e n  stellt 
dem appositionellen Wachsthum besondere Bedingungen. Doch 
entwickeln sich, auch an der Hohlkugel primitive Hexaederflächen 
und Oktaederflächen, beide von modificierter Form.

Der Vergleichung von Krystallen und Organismen stehen 
gewisse Schwierigkeiten entgegen. Wenn überhaupt, so dürfen 
Krystalle nicht mit Einzelindividuen der organischen Reiche ver
glichen werden, sondern mit unendlichen Individuenketten, mit 
vollständigen Generationsfolgen.

Jurjew (Dorpat), April 1897.



Tafelerklärung.

Sämtliche Figuren (abgesehen von dem Schema Fig. 2 b) sind 
nach photographischen Aufnahmen teils in natürlicher Grösse, teils ver- 
grössert auf lithographischem Wege hergestellt.

Für alle Figuren geltende Bezeichnungen: 
a accessorische Fläche, 
d Dodekaederfläche, 
h Hexaederfläche, 
о Oktaederfläche.

Taf. 1. Fig. i. Künstliche Kugel aus Kaliumalaun.
Fig. 2. Erste Entwickelungsstufe, von der 6. Stunde. Aufnahme 

von einer primitiven Oktaederfläche aus.
Fig. 2 b. Schema der vorigen Figur.
Fig. 3. Zweite Entwickelungsstufe, von der 18. Stunde. Orien

tierung wie in Fig. 2.
Fig. 4. Zweite Entwickelungsstufe von der 30. Stunde. Aufnahme 

von einer Hexaederfläche aus.
Fig. 5. Dritte Entwickelungsstufe, vom Ende des zweiten Tages. 

Orientierung wie in Fig. 4.
Fig. 6. Dritte Entwickelungsstufe, vom Ende des zweiten Tages. 

Aufnahme von einer Dodekaederfläche aus.
Fig. 7. Sechste Entwickelungsstufe, vom Ende des fünften Tages. 

Orientierung wie in Fig. 6.
Fig. 8. Aus Bruchstücken bestehende Alaunkugel auf der ersten 

Entwickelungsstufe. 1/1. 
b, b, b Bruchlinien, 
d primitive Dodekaederfläche, 
h, h, h primitive Hexaederflächen, 
о primitive Oktaederfläche.

Fig. 9. Aus Bruchstücken (I, И, III) bestehende Alaunkugel auf 
der gleichen Entwickelungsstufe. 1/1. 
b, b, b Bruchlinien, 
d, d Teile von pr. Dodekaederflächen, 
h pr. Hexaederfläche,
о, о Teile von pr. Oktaederflächen.

Taf. 2. Fig. 10 a. Oktaederembryo der zweiten zur dritten Stufe, in sechs 
Minuten durch Schnellregeneration erhalten. Von einer 
Hexaederfläche aus aufgenommen (3/1).

Fig. 10b. Derselbe Embryo, wie in Fig. 8, von einer Oktaeder
fläche aus aufgenommen.
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L o c a l i t e s .
Date de la de- 

couverte ou de la 
chute *).

Poids en grammes
Forme et 

nombre des 
echantillons2).

de l ’echan- 
tilloa prin

cipal
total.

I400
(1812)
1492
I520

16 Nov.

12 ’S

ITS
2 J 2

(PL P-.\fr. s. ec.
fr. а. ёс. 
pi. p.

1600
(1828)

SI pi. p.

1660 13*9 fr. s. ёс.

1749 274*2 ( 3 fr. s. ёс. 
IP-

175З
1768
177З

3 Juillet 

17 Nov.

3*5
T7*4
i*5

fr. а. ёс. 
fr. а. ёс.
2 fr. s. ёс.

 ̂
rf 

00 
00 

00
Г- Г--

3 Mai

I240

228-5
30*6

I349‘6

pi. p. 
pi. p.
Гр. e.
\ 2 pl. p.

1787
1790

13 Oct.
24 Juillet

34*5I
fr. а. ёс.
2 fr. s. ёс.

1795 13 Бёс. 13-6 fr. а. ёс.

1796
1800
1802
1803

16 Janvier 

26 Avril

69
90

1 1 7

15
9Г2

fr. а. ёс.
3 fr. s. ёс. 
2 fr. s. ёс. 
p. e.

1804 1 2-4 pi. p.

Elbogen, Boheme

Ensisheim, A ls a c e ......................
Zacatecas, Allemagne, Mexique 
La Caille, Grasse, Alpes mariti

mes, France ...........................

Muchachos, Tucson Sonora, Me-
xique........................................

Krasnojarsk, Medvedeva, Siberie 
(Fer de Pallas).......................

Krawin, Tabor, Boheme . . . 
Mauerkirchen, Autriche . . . . 
Sena, Sigena, Arragon? Espagne 
Sierra Blanca, Huejuquilla ou J i 

menez, Chihuahua, Mexique 
Bemdego River, Bahia, Brezil
Xiquipilgo, Toluca, Mexique . 

Jigailowka, Gouv. Kharkow, Rus
s ie ........................................

Barbotan, Gers, France . . . 
Wold Cottage, Yorkshire Angle 

terre . . . . . . . . .
BišlaYa Tzerkow, Gouv. Kiew, Rus

s ie ........................................
Imilac, Atacama, Bolivie . . . 
Albacher Mühle, Bitbourg, Prusse 
l ’Aigle, Normandie, France . 
Misteca alta, Yanhuitlan, Oaxaca 

M e x iq u e ...........................

1) Les dates completes sont celles des chutes; les dates reduites ä l’annee 
sont celles des decouvertes de masses tombees ä une epogue inconnue.

2) Explication des abreviations: pl. p. =  plaque polie; fr. s. ec. =  fragment 
sans ёсогсе; fr. а. ёс. =  fragment avec ёсогсе; p. e. =  piece entiere; p. =  poudre 
ou fragments tres petits.



№

21

22

23
24

25
2 6

27

2W8

29

3°
3i
32

33
34

35
Зб

37

38
39

40
41
42
43

44

45

46

47
48

49

50
5152
53

54

3

L o c a l i t e s .

Doroninsk, Gouv. Irkutsk, (Trans-
baikal) S ib e rie ......................

Alais, Vabinac, Gard, France . 
Timochin, Toukhnow, Gouv. Smo

lensk, K u s s i e ......................
Weston, Fairfield Co., Connec

ticut, U. S. A ..........................

Stannern, Iglau, Moravie,Autriche 
Lissa, Bunzlau, Boheme, Au-

t r i c h e ....................................
Charsonville, Loiret. France . .

Bois ae Fontaine . 
Rakita, Braghin; Reztizk, Gouv.

Minsk, R u s s ie ......................
Koulechowka, Gouv. Poltawa,Rus

sie .............................................
Erxleben, Magdebourg, Prusse . 
Chantonnay, Vendee, France . . 
Luotalax, Frederickshaven, Wi- 

borg, Finlande, Russie . . . 
Lenarto, Säros. Согсц Hongrie . 
Agen, Brethon, pres Castel-Mau- 

ron, Lot et öaronne, France 
Chassigny, Haute-Marne, France 
Zaborifza, Czartorya, Gouv. Vol-

hynie, R u s s i e ......................
Cambria, Lockport, NicaraguaCo.,

New-York, U. S. A ................
Politz, Gera, Allemagne . . . 
Lozdany, Lixna, Gouv. Witebsk,

R u s s ie ....................................
Juvinas, Ardeche, France . . . 
Renazzo, Ferrara, Italie . . . .  
Honolulu, Owahu, Is les Sandwich 
Galapian, Agen, Lot et Garonne,

France . . . .  ..................
Mordvinovka, Pavlograd, Gouv.

Ekaterinoslaw, Russie . . . 
Drake Creek, Nashville, Tennes

see, U. S. A ............................
Bialystok, Jasly, Gouv. Grodno,

R u s s ie ....................................
Atacama, B o l i v i e ......................
Richmond, Chesterfield Co., Vir-

ginie, U. S. A .....................
Forsyth, Monroe Co., Georgie,

U. S. A .....................................
Vouillg, Poitiers, Vienne, France 
Rittersgrün, Schwarzenberg, Saxe 
Scriba, Oswego Co.,, New-York,

U. S. A. ................................
Okniny, Kremenietz. Gouv. Vol-

hynie, R u s s i e ......................
Black Mountain, Buncambe Co., 

N. Carolina, U. S. A. . . .

Date de la de- 
couverte on de la 

chute.

Poids en grammes

de l’echan- 
tillon prin

cipal.
total.

1805
1806

6 Avril 
1 5  Mars

2*3
2*1

1807 25 Mars 45

1807 14 Dec. 5

1808 22 Mai 27

1808
1810
1810

3 Sept. 
23 Nov. 
23 Nov.

0*1
I

2*5

1810 161

l 8 l l
1812
1812

12 Mars 
15 Avril 
5 Aoüt.

139
22
36‘5

00 
oc

4̂ 
UJ 13 Dec. 21 36

52

00 
00 5 Sept. 

3 Oct.
2
O’2

1818 11 Avril 19*3

1818
1819 13 Oct.

8
9’5

1820
1821
1824
1825

12 Juillet 
15 Juin 
15 Janv. 
15 Sept.

103
9*7
6

437‘5

1826 9
I826 19 Mai 889*5

I827 9 Mai 3*5

I827
1827

5 Oct. 84
9*2

I828 4 Juin I

I829
18^1
I833

8 Mai 
13 Mai

2*4
i6*8
8o*6

I834 27*8

1834 8 Jan. i *7

I835 19*2
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№ L о с a 1 i t e s.
По 4-А А Л 1 Q А о_ Poids en grammes

Forme et 
nombre des 
echantillons.

couverte ou de la 
chute.

de l’eclian- 
tillon prin

cipal.
total.

1836
1837 
1837

399
4*9

110

pi. p. 
pi. p. 
pi. p.

1838 13 Oct. 5 fr. s. ec.

1839 
1839

13 Fevr. r 7
28-6 Pipi. p.

1840 17 Juillet 39*5 fr. a. ec.

1840 142 pi. p.

00 
00

 
■fe О 

О 3

MS’S

pi. p.
jp ^ p -  .< 3 fr. s. ec.

1841 22 Mars 0-9 >P- .fr. s. ec.

'S-
ОО 12 Juin 54-8 fr. a. ec.

ГО 
ГО 
Tj-

oc 00 25 Mars 
16 Sept.

4*5
3’2

fr. s. ec.
2 fr. s. ec.

*3- 'Ф
"'Г 

ГГ
оо оо 21

Janv.
Oct.

8-2
i ‘3

fr. a. ec. 
fr. s. ec.

40 
г-~ 

00 00 25 Fevr.
121*2
25

122*9
45

2 pi. p.
2 fr. a. ec.

1847 44*5 pi. p.

18 4 7 24 Juillet i 5‘5 pi. p.

00 104 120 / 2 pi. p.
\ fr. s. ec.

оо оо
оо ОО 20

27
Mai
Dec.

0*4
o*8 R\ a. ec.

18 4 9
i8 s o

31 Oct. 29*3
162*4

fr. a. ec. 
pi. p.

1 8 5 0
i 8 s o

35*8
81

pi. p. 
pi. p.

1 8 5 0
1 8 5 0
1 8 5 1
1 8 5 2

30 Nov. 
17 Avril 
23 Janv.

50
i*8
2*8
5

pi. p.

Fr. а. ёс.
2 fr. s. ec.

1 8 5 2 4 Sept. 48 fr. a. ec.

1853
1853 10 Fevr.

41*2
5i *5

pi. p.
fr. a ec.

55 Wichita Co., Rio Brazos, Texas,
U. S. A ................................ ....

56 Coahuila (Santa Rosa), Mexique 
„ n Bonanza ......................
57 Cold Bokkefeld, Col. du Cap, Af-

rique...........................  . .
58 Pine Bluff, Little Piney, Pulaski

Co. Missouri, U. S. A. . . .
59 Putnam Co., Georgie, U. S. A. .
60 Cereseto, Casale, Monferrate,

Piemont, Ita lie ......................
61 Carthago, Coney Fork, Smith Co.,

Tennessee, U. S. A. . . .
62 Cosby’s Creek, Cocke Co.,Tennes

see, U. S. A ............................

63 Magura(Arva),Szlanicza, Hongrie

64 Grüneberg, Silesie, Prusse .
65 Chäteau Renard, Montargie, Loi

ret, F r a n c e ......................
66 Bishopville, Sumter Co., S. Caro

lina, U. S. A .......................
67 Klein-Wenden, Erfurt, Prusse
68 Cosina, Cerro Co., Dolores Hi

dalgo, San Miguel, Guana 
xuato, Mexique..................

69 Favars, Laissac, Aveyron, F ranee
70 NetschaYevo, Alexin, Gouv. Toula,

R u s s ie ....................................
71 Hartford, Linn. Co., Jowa, U. S. A.
72 Chesterville, Chester Co., S. Ca

rolina, U. S. A ........................
73 Braunau, Hauptmannsdorf, Bo

heme ........................................

74 Seeläsgen, Brandebourg, Prusse
75 Castine, Hancock Co., Maine,

U. S. A .....................................
76 Ski (Schie), Akershuus, Norvege
77 Monroe, Charlottetown, Cabarras

Co., N. Carolina, U. S. A. .
78 Schweiz, P r u s s e ..................
79 Ruffs Mountain, Lexington Co.

S. Carolina, U. S. A. . .
80 Saltriver, Kentucky, U. S. A.
81 Senega Falls (River), Cayuga Co

New-York, U. S. A. . . .
82 Shalka, Bancoorah, Indes . .
83 Gütersloh, Minden, Prusse .
84 Yatoor, Nellore^ Madras  ̂ Indes
85 Mezö-Madaräsz, Fekete, Transyl

vanie, Hongrie..................
86 Lion River (Great Namaqualand)

Afrique meridionale. . .
87 Girgenti, Sicile, Italie . . .



5

Poide en grammes.
Date de la de- 

couverte on de la
Forme et

№ L o c a l i t e s . de l’echan- nombre des
chute. tillon prin total. echantilloos.

cipal.

88 Tazewell (Knoxville) Claiborne
Co., Tennessee, U S. A. . . 1853 56*5 p i .  p .

89 Union Co., Georgia, U. S. A. 
Madoc, Hastings Co., Ontario,

1853 7 p-
9o

Canada .................................... 1854 28*2. p i .  p .

9i Jewell Hill, Walnut Mounts, Madi
son Co., N. Carolina, u. S. A. 1854 17*2 p i .  p .

92 Verkhnšoudinsk, Witim, fl. Niro,
Siberie...................................... 1854 115 p i.  p .

93 Sarepta, Gouv. Saratow, Russie 1854 41 p i.  p .
94 Kaande, Mustalhof,, Oesel, Russie 1855 и Mai 458 459*3 Fr. a. ec. et p.
95 Gnarrenburg, Bremervörde, Alle-

96
m a g n e .................................... 1855 13 Mai 28*1 fr. a. ec.

Petersburg, Lincoln Co., Tennes
see, U. S. A ............................ 1855 5 Aoüt 22-5 fr. s. ec.

97 Hainholtz, Minden, Paderborn,
Prusse .................................... 1856 14 fr. s. ec.

98 Trenzano, Brescia, Italie . . . 1856 12 Nov. 260'2 fr. a. ec.
99 Denton Co., Texas, U. S. A. . . 1856 45 p i.  p .

101 Fort Pierre, Nebrasca, Missouri,
U. S. A ..................................... 1856 10*6 p i.  p .

102 Illiney, Taney Co., Missouri,
U. S. A ..................................... 1856 2756 p l .  p .

103 Parnallee, Madura, Madras, Indes 1857 28 Fevr. 60’2 fr. a. ec.
104 Stavropol, Russie . . . . . . 1857 24 Mars 3 fr. s. ec.
105 Quenggouk, Pegou, Indes . . 1857 27 Dec. 2*5 P\106 Aussun, Moutrejeau, Haute-Ga-

9 Dec.ronne, F r a n c e ...................... 1858 10*1 fr. s. ec.
107 Staunton, Augusta Co., Virginie,

p i .  p .U. S. A ..................................... 1858?
trouvö
1870

74

108 Harrison Co., Indiana, U. S. A. . 
Alessandria, San Griuliano vec-

1859 28 Mars 0-7 fr. a. ec.
109

chio, Piemont, Ital ie. . . . i860 2 Fevr. 31-2 fr. a. ec.
110 New Concord, Muskingum Co.,

Guernsay, Ohio, U. S. A. 
Dhurmsala, Lahore, Kangra, Indes

i860 I Mai iS'4 15*6 3 fr. s. ec.
i i i i860 14 Juillet 84 fr. a. ec.
112 Coopertown, Robertson Co., Ten

nessee, U. S. A ...................... i860 3° ’2 pl. p.
ИЗ Nalson Co., Kentucky, U. S. A. 

Butsura, Piprassi, Goruckpur,
i860 478*5 p i. p .

114
Indes......................................... 1861 12 Mai 98-6 p i. p .

115 MikenskaYa Stanitza, Grosny, Cau-
c a s e ......................................... 1861 28 Juin 25 fr. s. ec.

1 16 Vaca muerta (Sierra de Chaco)
A ta c a m a ............................... 1861 3’5 fr. s. ec.

117 Menow, Alt-Strelitz, Mecklen- 
bourg, Allemagne.................. 1862 7 Oct. 2 fr. s. ec.

118 Buschhof, Scheikanr, Courlande,
Russie . ................................ 1863 2 Juin I342‘5 fr. a. ec.

119 Pillistfer, Sawiauk, Livonie, Rus
sie ............................................. 1863 8 Aoüt 158-5 fr. a. ec.

У) v Aukoma, Livonie, Rus
sie ......................................... 1863 8 Aoüt 10741 p. e.

» „ Wahhe, Livonie,Russie 1863 8 Aoüt 1459 p. e.
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№ L o c a l i t e s .
Date de la de- 

couverte ou de la 
chute.

Poids en grammes
Forme et 

nombre des 
echantillons.

de l ’echan- 
tillon prin- 

cijial.
total.

18 6 3 8 Aoüt З95О fr. a. ec.

1 8 6 3 7 Dec. l8 fr. s. ec.

18 6 3 85-9 p i .  p .

1 8 6 4
18 6 4

1 2  Avril 
1 2  Avril

1 8 1 3
3935

p . e. 
p . e.

18 6 4 1 4  Mai 5 0 7 fr. a. ec.

1 8 6 4
18 6 6
18 6 7

26 Juin 
9 Juin 
9 Juin

8 r 5
1 5 1

I

fr. a. ec 

p i .  p .

18 6 8 30  Janv. 6 l 6 18 8 7 -5 67 /S- e- et1 \ fr. a. ec.
18 6 9 I Janv. 98^2 10 2 3 fr. a. ec.

18 6 9
18 7 0

5 Mai 
1 7  Juin

2

3
fr. s. ec.
2 fr. s. ec.

1 8 7 2 28  Juin 29 40 2955
f fr. a. ec. 
\  fr. s. ec.

1 8 7 2 3 1  Aoüt 67*5 fr. s. ec.

1 8 7 3 506 fr. a. ec.

1 8 7 3 48*2 fr. s. ec.

00 1 1  Mai 19 6 fr. a. ec.

00 
00 1 4  Mai 9

44
p i .  p .  
p i .  p .

1 8 7  5 1 2  Fevr. 77 8 6 ( fr. a. ec. 
\  fr. s. ec.

18 7 6 28 Juin 4*7 fr. s. ec.

1 8 7 6 2.4 2 fr. s. ec.

1 8 7 7 1 3  Oct. 1 5 6 fr. s. ec.

1 8 7 8 1 5  Juillet 7-6 fr. s. ec.

1 8 7 8 1 5 3 p i .  p .

1 8 7 8 8 Nov. 2 7 7 fr. a. ec.

18 7 9 1 0  Mai i o ’9 p .  e.

1 8 8 1 19  Nov. 26*2 ( I fr. a. ec.
\ 1  fr. s. ec.

1 8 8 2 3 Fevr. 97 p . e.

1 1 9
12 0

1 2 1

1 2 2

V
1 2 3

1 2 4

1 2 5
12 6
1 2 7

1 2 8
1 2 9

1 3 0
131

1 3 2

133

134

135

.1 3 6

!37
138

*39
I4O

MI
I42

4 3

1 4 4

145

14 6  

*47

PHIfstfer, Kurla, Livonie, Russie 
Tourinnes la Grosse, Tirlemont

B e lg iq u e .............................
Russel Gulch, Gilpin Co., Colo

rado, U. S. A .......................
Nerft, Swajahn, Courlande, Rus

s ie ................... .......................
„ Pogel, Courlande, Russie 

Orguell,Montauban, T  arne-et-Ga-
ronne, F r a n c e ...................

DolgaTa Volla, Lautzk, Gouv. Vol
hynie, R u s s i e ...................

Knyahlnya, Unghvär, Hongrie 
Tadjera, Setif, Algerie . . . 
Pultusk, Gouv. Lomza, Pologne 

R u s s i e ..................................

Hessle, Upsala. Suede . . . 
Kernouvl, Moroihan, Bretagne

France ..................................
Ibbenblihren, Westphalie, Prusse 
Tennasilm, Sikkensaare, Allen 

küll, Esthonie, Russie . . 
Orvinfo, Le Scarpa, Anticoli,Cor 

radi pres Rome, Italie . . 
Waconda, Mitchell Co., Kanzas

U. S. A ...................................
Santa Catarina, Minas Geraes

B r e z i l ..................................
Sevrukowo, Belgorod, Gouv.Kursk,

R u s s i e ......................................
Castalla, Nash. Co., N. Carolina

u. s. a. :
Butler, Bates Co, Missouri.U. S.A. 
Homestead (West Liberty), Jowa 

Co., U. S. A ..............................

Ställdalen, NyaKopparberg,Dale-
karlie, S u e d e ........................

Verkhne-Dnigprovsk, Gouv. Ekate- 
rinoslav, Russie . . . . . 

Sarbanovac, Soko-Bania, Alexi- 
nac, Serbie . . . . . . .

Tieschltz, Prerau, Moravie, Au-
t r i c h e ......................................

Bluff, La Grange, Fayette Co.,
Texas, U. S. A .........................

Rakovka,Novoselie, Gouv. Toula,
R u s s i e .......................................

Estherville, Emmet Co., Jowa, 
U. S. A .......................................

Grossiiebenthal, Odessa, Russie .

M6cs (Gyulatelke), pres Klausen
burg, Transylvanie, Autriche
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№ L o c a l i t e s .
Date de la de- 

couverte ea le  la 
chute.

Poids en grammes

de ГёсЬап- 
tillon prin

cipal.
total.

Forme et 
nombre des 

echantillons.

1 4 8

14 9

150
151
152

153
154

155

1 5 6  

IS?

1 5 8

lSß160

l6l
162
163

164

165
166

167
168
169

170

Fort Duncan, Maverick Co., Texas,
U. S. A .....................................

Hex River Mounts, Colonie du Cap,
A frique............................... ....

Alfianello, Cremona, Brescia, Italie 
Merceditas, O. Chafiaral, San

tiago, C h i l i ...........................
Jamyschewa,Pavlodar, Semipala- 

tinsk, Sibene . . . . .
Puquios, C h i l i .......................
Brenham Township, Kiowa Co 

Kanzas, U. S. A.................

Crab Orchard (Powder Mill Creek) 
Rockwood, Cumberland Co
Tenn., U. S. A ...................

Bi£lokrinltchf6, Zaslavl, Gouv 
Volhynie, Russie . . . .  

Okhansk, Taborskoie Selo,Gouv 
Perm, R u s s i e ..................

Carlton, Hamilton Co., Texas 
U. S. A ..................................

Kendall County, Texas, U. S. A 
DoS a Inez (Cerro de Dona Inez) 

C h ili....................................

Inca (Llano del Inca), Chili. 
Welland, Ontario, Canada . . 
Bella Roca, Sierra de San Fran

cisco, Santiago Papasquiaro 
Durango, Mexique . . . 

Bisch-Tiubä, Nicolai'ew, Tourga'i 
Russie d’Asie , . . . . 

Jellca, Cacak, Serbie . . .  
Independence, Kenton Co., Ken-

kucky, U. S. A .......................
Antifona, Collescipoli, T erni,Italie 
Misshof, Courlande, Russie . , 
Forest, Winnebago Co., Jowa 

U. S. A. . . . .  . . . 
Farmington, Washington Co 

Kanzas, U. S. A. . . . .

1882

1882
1883

1885
1885

1885

1887

1887

1887

1887
avant
1887

(avant?)
1888
1888

1888

1888
1889

1889
1890 
1890

1890

291 p i .  p .

ЗЗ8 p i .  p .
16 Fevr. 7063 Ir. a. ec.

882 p i .  p .

50 p i .  p .
219 p i .  p

г I p i .  p .

843 883 < I fr. s.
I p

88 p i .  p .

I Janv. 31 p i .  p .

30 Aout 54 68*9 / 3  fr- s- 
Ip-

635 p i. p .

198 p i. p .

19 p i .  p .

17 p i .  p .
516 p i .  p .

612 p i .  p .

72*5 p i  p .
I Dec. 32 ir. a. ec.

p i .  p .
84

3 Fevr. 15 fr. a. ec.
10 Avril 97 fr. a. ec.

2 Mai 2262 p. e.

25 Juin 45 fr. s. ec.1890
Polds total 58437



Appendiee.

9-10.
11.
12. 
13« 
14. 
15- 
16. 
17-

I. Plaques minces.
5 Mai 

1874 11  Mai

1. Meteorite de Krähenberg, Baviere rhenane 1869
2. Meteorite de Sevrukovo, Belgorod, Gouv.

Kursk, R u ssie ........................................
3. Meteorite de Tieschitz, Prerau, Moravie,

A utriche............................................. ....  1878 15 Juillet

35 plaques minces. 

I plaque mince.

4 plaques minces.

II. Moulages en plätre.

Slobodka,

Braunau, Boheme (2 
Stavropol, Russie (2

Aukoma, Livonie . . . 
Pohgel, Courlande, Russie 
Swajahn, Courlande, Russie

1784.
1803 20 Avril.
1810.
1811 13 Mars.
1818 10 Aoüt.
1823.
1840.
1847 14 Juillet.
1857 24 Mars.
1863 2 Juin.
1863 8 Aoüt.

w
1864 12 Ävril.

n
i 8<54 26 Juin
1869 5 Mai
1890 10 Avril.

III. Pseudometeorites.

Igast, Walk, Livonie, Russie (2 exemplaires) ,

1826 16 morceaux 4
1829 3 » 07
1847 » n 632
1849 I }) 3
1 8 5 5 2 }f 1 5
1865 I » 1 1

IV. Fer tellurique.
1. Niokornak, Disco Eiland, G rö n lan d ...................... ............................... 1819 19.6 g.
2. Kamsdorf, Thuringue, Allemagne (2 m o rce a u x )................................— 145 „
3. Sanarka, Oural, pres de T r o i t z k ........................................................... 1867 3.3 „
4. Ovlfak, Goelhawn, G ro e n la n d ............................................................... 1870 13.3 „

Iourieff (Dorpat), le 1/13 Mai 1897.
F. Loewinson-Lessing.



Обзоръ деятельности Ботаническаго Сада

Императорекаго Юрьевекаго Университета

за 1896 годъ.

Директора Сада,  Проф. Н. И. Кузнецова.



Вместо  введен1я.

Ботаническш Садъ Императорекаго Юрьевекаго Уни
верситета представляетъ одинъ изъ богагЬйшихъ и ц^нн^й- 
шихъ Ботаническихъ Садовъ не только русскихъ, но даже и 
иностранныхъ Университетовъ. Созданный знаменитымъ бо- 
таникомъ-систематикомъ проф. Л е д е б у р о м ъ ,  руководимый 
почти въ течеше цЪлаго стол'кпя такими известными евро
пейскими учеными, каковы были проф. Л е д е б у р ъ ,  Б у н г е ,  
В и л л ь к о м м ъ  и Р у с с о в ъ ,  воспитавшш въ сгЬнахъ своихъ 
академиковъ Ш м и д т а  и М а к с и м о в и ч а ,  ботаниковъ 
В и н к л е р а  и К л и н  г е, Ботаническш Садъ нашего Уни
верситета, благодаря зам^чательнымъ климатическимъ усло- 
в1ямъ г. Юрьева и благодаря счастливымъ обстоятельствамъ, 
хранитъ и культивируетъ богатейшую коллекщю породъ 
древесныхъ и кустарныхъ, многол^тнихъ и однолетнихъ травъ, 
а благодаря щедро устроеннымъ оранжереямъ заключаетъ въ 
себе ценнейшую коллекщю растешй тропическихъ, жаркихъ 
и умеренныхъ странъ, составляющую незаменимое nocoõie 
при преподаваши ботаники и делающую преподаваше это 
демонстративнымъ во всякое время года. Студенты Юрьев- 
скаго Университета имеютъ въ аудиторш на лекщяхъ бота
ники передъ глазами своими целые тропичесше леса въ жи- 
вомъ виде, имеютъ образцы растенш и умереннаго и холод- 
наго пояса тоже въ живомъ виде, а на практическихъ заня- 
т1яхъ, зимой и летомъ, осенью и весною могутъ во очда 
наблюдать все явлен\я въ Mipe растительномъ, начиная съ 
проросташя семянъ и кончая цвётешемъ и плодоношешемъ 
различнейшихъ растенш, которыми такъ богатъ Ботаниче
скш Садъ нашего Университета. Вотъ почему ботаника въ
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нашемъ Университет^ является предметомъ особенно сту
дентами излюбленнымъ. Не много найдется Университетовъ, 
nrfe бы профессоръ ботаники былъ бы съ этой стороны такъ 
хорошо обставленъ.

Къ сожал'Ьнш, для поддержашя всей этой обширной 
богатейшей коллекцш, Ботаническш Садъ нашего Универси
тета никогда не им^лъ достаточныхъ средствъ. Уже первый 
директоръ Л е д е б у р ъ  постоянно жаловался на недостатокъ 
средствъ. Проф. В и л л ь к о м м ъ  въ своемъ печатномъ об- 
зор̂ Ь Ботаническаго Сада*) горько жалуется на недостатокъ 
средствъ. Проф. Р у с с о в ъ ,  передавая мн̂ Ь Садъ, говорилъ, 
что денегъ не хватало на насущн^йиия потребности Сада.

Этотъ то недостатокъ средствъ, отпускаемыхъ на поддер- 
жаше богагЬйшаго Ботаническаго Сада, и является одной изъ 
главныхъ причинъ того печальнаго запущеннаго состояшя, въ 
каковомъ засталъ я Ботаническш Садъ нашего Университета 
годъ назадъ, принявъ его подъ свое руководство. Доста
точно сказать, что Юрьевскш Ботаническш Садъ получаетъ 
и абсолютно, и относительно гораздо мен^е средствъ, ч^мъ 
Ботаничесше Сады другихъ русскихъ Университетовъ, а съ 
иностранными Университетами его и сравнивать въ этомъ от- 
ношенш нельзя.

i) Der Botanische Garten der Kaiserlichen Universität Dorpat, von 
Dr. M. W i l l k o m m ,  1875.



§ I. Личный состав-ь. Въ личномъ состав^ Сада 
произошли слЬдуюшдя перемены: учреждена новая должность 
сверхштатнаго ассистента, къ исполнешю которой допущенъ 
вольнослушатель Юрьевскаго Университета А. В. 0 оминъ. 
Главный садовникъ Бартельсенъ перешелъ на службу въ 
Императорских Ботаническш Садъ въ С.-Петербург^, и на 
его ivdbcTo назначенъ главнымъ садовникомъ Зисмайеръ.

§ 2. Ремонты. B^'fecTßie крайней запущенности 
всЬхъ зданш Ботаническаго Сада, въ нын^шнемъ году по
требовалось произвести ц'Ьлый рядъ коренныхъ ремонтовъ; 
но такъ какъ необходимой для сего суммы въ разм^р^Ь 
14895 рубл. (по предварительной см^гЬ г. архитектора) 
Правлеше Университета не нашло возможнымъ ассигновать, 
то были произведены лишь самые неизбежные и необходи
мые ремонты, безъ которыхъ правильное хозяйство Сада не 
могло бы вестись дальше. Такимъ образомъ за 1896 годъ 
произведены сл'Ьдуюшдя работы:

1. Построенъ совсЬмъ новый сарай, въ ко
торомъ л̂ Ьтомъ хранятся двойныя оран-
жерейныя рамы1), стоимостью (сарай) въ 864 р. 13 к.

2. Отремонтирована заново конюшня2) и по
строенъ ледникъ; работы эти обошлись
в ъ ......................................................................... 593 » 39 »

1) До сихъ поръ сарай былъ настолько в’Ьтхъ, что сохраняемыя 
въ немъ на л'Ьто дорогзя оранжерейныя рамы очень быстро гнили.

2) Крыша чердака конюшни протекала во многихъ мЪстахъ, такъ 
что запасы с1ша, хранимые подъ крышей въ значительной м'ЬрЪ пор
тились и сгнивали.
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3- Отремонтирована совсЬмъ заново крыша 
пальмовой оранжереи и частью стеклян
ный стены; балки, стропила и рамы оран
жереи этой совс^мъ прогнили и крыша 
угрожала провалиться эту зиму при ни
сколько более крупкомъ снегопаде. Весь 
ремонтъ с т о и л ъ ........................ ....  1183 р. 36 к.

4. Орхидная оранжерея поставлена на под
порки, что-бы продержаться хотя бы зиму 
1896/7 года. Ремонтъ ея въ 1897 году 
неизбежно необходимъ [).

5. Отремонтирована заново оранжерея для 
разводки тропическихъ растенш; балки и 
стропила оранжереи этой тоже совс^мъ 
прогнили.

6. Отремонтирована малая холодная оран
жерея. Ремонты по тремъ посл^днимъ
пунктамъ обошлись в ъ ................... ....  . 336 „ 59 „

Такимъ образомъ изъ оранжерей осталась не ремонти
рованной, кроме орхидной, лишь большая холодная и недо
строенной оранжерея для разводки растенш ум^реннаго по
яса, которая начата была постройкой нисколько л^тъ назадъ, 
но, за неимешемъ средствъ, оставалась въ недостроенномъ 
виде — безъ рамъ и топки. Докончить постройку оранже
реи этой въ 1897 году крайне необходимо, въ виду важности 
ея для правильнаго ведешя культуръ въ Саду.

Далее произведены следуюшде ремонты:

7. Отремонтировано помещеше музея и по- 
чиненъ сводъ погреба; сводъ этотъ далъ 
трещину и угрожалъ темъ, что одинъ 
уголъ главнаго здашя можетъ сесть.
Ремонтъ этотъ с т о и л ъ ............................. 142 р. 46 к.

8. Существенные ремонты произведены въ 
Ботаническомъ Кабинете, а именно про-

1) Въ настоящее время на ремонтъ этотъ СовЪтъ Университета ис- 
ходатайствовалъ особую сумму изъ средствъ Государственна™ Казна
чейства въ разм'Ьр'Ь 2300 руб.
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веденъ газъ и поставлено 5 Ауэровскихъ 
гор'клокъ, построены изразцовыя печи съ 
приспособлешями для опытовъ (вместо быв- 
шаго доселе подпольнаго отоплешя оран
жерейными боровами) и въ виду крайней 
необходимости расширешя пом^щешя ка
бинета въ ц^ляхъ дать достаточное м̂ Ьсто 
и хотя бы минимальныя удобства занимаю
щимся спещалистамъ, бывшее досел^ по- 
м^щеше Ботаническаго Кабинета соеди
нено съ квартйрой директора лестницей 
и корридоромъ и отъ квартиры директора, 
по моему ходатайству, отделены дв^ ком
наты и временно присоединены къ Бота
ническому Кабинету. Вм^стЬ съ симъ 
я вошелъ съ ходатайствомъ черезъ Фа- 
культетъ и Совать въ Министерство объ 
ассигнованш особой суммы въ разм^р^ 
IOOOO руб. на перестройку и расширеше 
пом^Ьщетя Ботаническаго Кабинета со
образно современнымътребовашямъ науки 
и университетскаго ея преподавашя. Хо
датайство это сопровождается планомъ и 
сметой университетскаго архитектора, со
став л еннымъ по моимъ указашямъ, а также 
объяснительной запиской, показывающей 
все ненаучное состояше теперешняго такъ 
называемагоБотаническагоКабинета,пред- 
ставляющаго старую холодную сырую оран
жерею безъ потолка (съ одной лишь кры
шей) и безъ какихъ либо научныхъ при
способлены. Ремонтъ и переделки Бота
ническаго Кабинета обошлись въ . . .

9. Произведены необходимые ремонты въ 
квартирахъ: директора, помощника дирек
тора, ассистента и главнаго садовника, 
а также мелше ремонты въ н^которыхъ 
квартирахъ рабочихъ и на двор^ (мосто
вая, запруда у  пруда и проч.), всего на 
сумму ...............................................................

1230 р. 92 к.

596 „ 78 »
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Изъ необходимыхъ ремонтовъ жилыхъ помещенш при
шлось однако, за недостаткомъ средствъ, отложить на 
1897 годъ ремонтъ крыши директорскаго дома, местами про
текающей и крайне ветхой и ремонтъ кухни рабочихъ, пред
ставляющей не кухню, а грязную дымную коптильню. Кроме 
того, за неим^Ьшемъ средствъ, пришлось отложить возвышеше 
стены Ботаническаго Сада вдоль Ботанической улицы, кото
рая настолько низка, что черезъ нее перел^заютъ ребятишки 
и которая не ограждаетъ Сада ни отъ уличныхъ ребягь, 
нарушающихъ порядокъ Сада и его научное благоустрой
ство , ни отъ воровъ, похищающихъ казенное имущество 
Сада. ВслгЬдств1е этого въ текущемъ году было нисколько 
случаевъ мелкихъ покражъ, изъ которыхъ одинъ случай 
удалось преследовать судебнымъ порядкомъ.

Всего ремонтовъ произведено было въ текущемъ году 
на сумму 4947 руб. 63 коп.

§ 3. Охрана Сада и ограждеже имущества 
его о т ъ  похищений и повреждежй. До отчетнаго 
года для ограждешя имущества и коллекцш Сада отъ похи- 
щенш и поврежденш не принималось никакихъ особыхъ 
м^ръ предосторожностей, а между темъ ц^нньтя коллекцш 
Сада, состояния изъ многочисленныхъ культивируемыхъ на 
воздух^ растенш, часто подвергались поврежденго. Посети
телями Сада ломались и рвались цветы, кустарники и де
ревья, и сильно портились и уничтожались этикеты, имеюгще 
весьма важное значеше для лицъ научно-пользующихся драго
ценными коллекщями Сада, и возстановлеше которыхъ тре- 
буетъ много труда и работы научнаго персонала Сада и 
многихъ затратъ. ВагЬ дсте сего мною, сейчасъ же по 
приняты должности, признано было необходимымъ запереть 
все калитки и ворота Сада, кроме калитки у главныхъ во- 
ротъ, а затемъ въ отчетномъ году выработаны были особыя 
правила, утвержденныя Правлешемъ, ограничиваюшдя сво
бодный доступъ публики въ Садъ, оранжереи и наружныя 
отделешя, которыя до сего времени посещались невозбранно 
всемъ и каждымъ. Кроме того летомъ посегцеше Сада огра
ничено было билетами, которые выдавались лишь лицамъ, 
лично дирекцш Сада известнымъ. Въ виде пробы на неко
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торое время1) нанять былъ сторожъ, который сторожилъ 
Садъ по ночамъ или днемъ, въ опасное отъ воровъ осеннее 
время. Дальнейшее ограждеше Сада отъ посетителей, вре- 
дящихъ имуществу и научнымъ коллекщямъ Сада, и отъ 
воровъ должно непременно состоять въ следующихъ трехъ 
мерахъ: i) увеличеше высоты забора со стороны Ботани
ческой улицы, 2) въ найме двухъ очередныхъ сторожей, 
которые по очереди сторожили бы Садъ днемъ и ночью и
3) входъ въ Садъ по билетамъ, но не даровымъ, а платнымъ 
(съ очень незначительной платой), дабы доставить возмож
ность всякому интересующемуся посещать Садъ, но посе
щать его подъ известнымъ контролемъ. Для введешя меръ 
сихъ однако въ распоряженш дирекцш Сада надлежащихъ 
средствъ не имеется.

§ 4 . К о л л е к ц ж  С а д а . Текущш годъ въ значитель
ной мере употребленъ былъ на приведете имеющихся кол- 
лекцш въ возможный порядокъ. Однако, судя по отчетному 
году, потребуется минимумъ еще пя т ь  л е т ъ  упорной ра
боты и с в е р х ш т а т н ы х ъ  р а с х о д о в ъ ,  прежде чемъ все 
будетъ приведено въ мало-мальски порядочный видъ.

Р а с те тя  оранжерейный. Благодаря содействш 
Императорекаго Ботаническаго Сада въ С.-Петербурге, Бо- 
таническаго Сада С. - Петербургскаго Университета и Импе- 
раторскаго Таврическаго Сада коллекщя оранжерейныхъ 
растенш пополнилась некоторыми весьма важными при пре- 
подаваши растешями, напримеръ насекомоядными растешями, 
которыя до сихъ поръ совершенно въ оранжереяхъ Сада от
сутствовали. Такъ Ботаническш Садъ Юрьевекаго Универ- 
тета получилъ Dionaea muscipula, виды рода Nepenthes, и не
которые друпе роды и виды. Также частью разведены, частью 
прюбретены были растешя съ рефлекторными движешями, 
напр. Mimosa pudica, Desmodium gyrans и др. Ценную кол
лекщю печеночныхъ мховъ получилъ Садъ отъ Петербург
скаго Университета. Получено несколько экземпляровъ ротан- 
говыхъ пальмъ — Calamus. Въ общемъ, однако, увеличеше

1) Средства не позволили долго держать такого весьма необходи
м ая сторожа.
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оранжерейныхъ коллекцш Сада не могло быть произведено 
въ значительныхъ разм^рахъ, ибо, прежде ч^мъ заботиться о 
внутренномъ усовершенствованш оранжерей, надо было оза
ботиться ремонтомъ и починкою самихъ зданш оранжерей.

§ 5. О тд -Ь ле те  воздуш ны хъ растенш в а) Де
ревья и кустарники. Ботаническш Садъ Юрьевскаго 
Университета уже давно прюбр^лъ европейскую известность 
своей ценной коллекщей древесныхъ породъ, культивируе- 
мыхъ на св^Ьжемъ воздух^. Особыя м^стныя климатичесшя 
услов1я позволяютъ культивировать зд^сь на открытомъ воз- 
духе таюя растешя, которыя ни въ Петербург^, ни въ Москв^ 
не удаются. Въ особенности хорошо удаются растешя амур- 
сшя, манчжурсюя, японсюя и китайсюя. Такимъ образомъ 
Ботаническш Садъ Юрьевскаго Университета могъ бы занять 
особо - почетное м^сто въ вопрос^ объ акклиматизацш въ 
Европейской Россш растенш далекаго востока, если-бы Садъ 
располагалъ для означенныхъ акклиматизащонныхъ ц^лей 
достаточной суммой. Въ настоящее же время, когда штат
ная сумма Сада настолько мала, что никоимъ образомъ не 
можетъ хватать на самыя насущныя нужды по веденда хо
зяйства Сада, задаваться целями акклиматизацюнными къ со- 
жаленда преждевременно. Но для студентовъ и лицъ, занимаю
щихся спещально ботаникой, богатая дендрологическая коллек
ция Сада им^етъ огромное педагогическое значеше. Однако, 
коллекщя эта до сего года главнымъ образомъ состояла изъ 
породъ лиственныхъ, хвойныя же породы почти совершенно 
въ Ботаническомъ Саду отсутствовали. Вследств1е этого въ 
отчетномъ году устроено было въ Саду новое отд^леше 
хвойныхъ — Pinetum; для этого очищены были восточный 
и западный склоны, досел^ обильно nopocinie кустарникомъ, 
и склоны эти засажены были различными, растущими сво
бодно въ здешнемъ климагЬ, хвойными породами. Часть 
хвойныхъ породъ этихъ прюбр^тена была изъ садовыхъ 
заведенш Д а у г у л я  и К е с с е л ь р и н г а ,  значительную же 
часть саженцевъ и при томъ весьма р^Ьдкихъ, Ботаническш 
Садъ получилъ въ даръ изъ древескаго питомника Лесного 
Института, благодаря содМ етю  Директора Л^сн. Инст. 
Н. С. Ш а ф р а н о в а  и проф. И. П. Б о р о д и н а .

б) Т р а в ы  м н о г о л -Ъ т т я  и о д н о л -Ь тш я. Также 
и коллекщя травянистыхъ растенш, культивируемыхъ на от-
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крытомъ воздух^, является очень ценной и богатой, и не 
много найдется Ботаническихъ Садовъ, которые по богатству 
культивируемыхъ на воздухе растенш, конкурировали бы съ 
Юрьевскимъ Ботаническимъ Садомъ. Достаточно указать, 
что ни Императорскш Ботаническш Садъ въ Петербурге, 
ни Петербургскш и Московскш Университетсше Ботаничесше 
Сады не имеютъ такой богатой и разнообразной коллекцш, 
какъ Юрьевскш Ботаническш Садъ. Причина тому — опять 
таки особоблагопр!ятныя климатичесшя услов1я, позволяюшдя 
здесь въ Юрьеве культивировать растешя дальнаго востока 
Азш, растешя Северной Америки, pacтeнiя Кавказа и Крыма, 
Сибири и Туркестана. Къ сожалешю, коллекщя эта сильно за
глушается сорными травами. Пришлось летомъ отчетнаго года 
затратить не мало средствъ и рабочихъ рукъ, чтобы несколько 
разъ тщательно прополоть все грядки съ травянистыми расте- 
шями. Но сорныя растешя въ течете годовъ такъ заполо
нили Ботанкческш Садъ Юрьевскаго Университета, что осенью 
я нашелъ нужнымъ перекопать все отделешя. Думаю однако, 
что и это средство не радикальное, и что въ будущемъ при
дется просто пересаживать все ценныя и редшя растешя одно 
за другимъ, на что потребуется однако не мало средствъ и 
затрать. Но лишь этимъ способомъ удастся современемъ 
избавиться отъ сорныхъ травъ и затемъ вести чистую куль
туру въ Саду. Не мало труда и расходовъ пришлось понести 
также на тщательное этикетироваше Сада. Этикетки все 
были въ отчаянномъ состоянш и пришлось въ этомъ году 
на возобновлеше этикетокъ затратить 74 р. 38 к. при усид- 
чивомъ труде директора Сада на переопределеше растенш. 
Въ нынешнее лето мною проверены назвашя 359 растенш, 
но подобной работы хватить еще летъ на 5. Съ отчетнаго 
года на этикеткахъ выставляется не только назваше, но и 
географическое распространеше растенш, отчего коллекщя 
живыхъ растенш выигрываетъ въ значительной мере въ 
наглядности и научномъ и педагогическомъ ея значенш. 
Кроме общаго приведешя въ порядокъ отделешй травяни- 
стыхъ растенш1), на открытомъ воздухе культивируемыхъ,

1) Всего отдЪлешй девять: 1) систематическое, 2) медицинское,
3) сибирское, 4) амурско-японское, 5) южно-европейское, 6) американское,
7) злаки, 8) растешя однол'Ьтшя, 9) Alpinetum (альшйское),
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въ отчетномъ году означенныя отделешя обогатились об
ширной коллекщей (въ 618 видовъ), полученной Ботаниче- 
скимъ Садомъ въ даръ отъ Помологическаго Сада Д-ра,
Э. Ре г е л я  и Я. К. К е с с е л ь р и н г а .  Особенно ценна об
ширная коллекщя родовъ Primula и Gentiana, вошедшихъ въ 
составъ отделешя альпшскихъ растенш (Alpinetum), которое 
поэтому пришлось въ отчетномъ году сильно расширить. 
Благодаря тому же дару г. Я. К . К е с с е л ь р и н г а  явилось воз- 
можнымъ на очищенномъ въ отчетномъ году отъ сорныхъ 
кустарниковъ южномъ склоне учредить новое отделеше — 
с т е п н ы х ъ  р а с т е н i й. Эт о  с т е п н о е  о т д е л е ш е ,  
противопоставляемое Alpinetum’y, даетъ верное поня^е о 
характер^ флоры южно-русскихъ степей ‘). Такимъ образомъ 
въ отчетномъ году Ботаническш Садъ Юрьевекаго Универ
ситета обогатился тремя весьма характерными отделешями: 
отделеше хвойныхъ (Pinetum), дающее точную картину дре
весной флоры хвойныхъ лесовъ севернаго полушар!я, отде
леше степныхъ травъ, дающее картину флоры русскихъ сте
пей, и отделеше альпшекое, которое, хотя и существовало 
раньше уже, но благодаря ценному пожертвованш Я. К. 
К е с с е л ь р и н г а  значительно расширилось и совершенно пре
образовалось.

§ 6. Гербарш. Ботаническш Садъ Юрьевекаго 
Университета обладаетъ ценными гербар1ями. Гербарш 
эти были однако до сихъ поръ разрознены и совер
шенно недоступны. По моему порученш гербарш эти 
нынешнимъ летомъ были приведены въ порядокъ асси- 
стентомъ г. ©оминымъ. Изъ разрозненныхъ repöapieBb 
создано было два гербар1я — Русскш и Общш. Въ настоя
щее время Русскш Гербарш, находящейся въ непосредствен- 
номъ заведыванш г. ©омина, приведенъ въ окончатель
ный порядокъ. Общш Гербарш, находящшея въ заведы- 
ванш г. Буша, вследств1е большей своей величины, еще 
далеко не приведенъ въ окончательный порядокъ, хотя тоже 
для пользовашя совершенно доступенъ. Вместе съ приве- 
дешемъ гербар1евъ въ порядокъ приняты меры къ дальней

1) Насколько мн'Ь известно, подобнаго отделешя н^тъ еще ни въ 
одномъ ботаническому саду.
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шему развитто и обогащешю repöapießb путемъ покупки, 
обмёна и прюбретЬшя коллекцш необработанныхъ (гл. обра
зомъ черезъ слушателей). '

О б щ i й Г е р $ а р i й. Въ отчетномъ году обогатился по
купкой коллекцш арвмянскихърастенш (Турецкая Армешя) С и н - 
тениса,  а также Покупкой растенш изъ Боснш, Македонш, 
Румынш, Болгарш, Сербш и Грецш (Б е н и ц а). Очень ценный 
гербарш западно - 0вропейскихъ растенш полученъ былъ въ 
отчетномъ году въ даръ отъ проф. Московскаго Универси
тета В. Я. Цинге|ра.  Студентъ П о п о в ъ  собралъ и по- 
дарилъ Саду растеьЦя изъ Болгарш.

Р у с с к i й Г е р б а р i й. Въ отчетномъ году сильно 
обогатился благодаря гл. образомъ обмену съ repöapieMb 
Леснаго Института, вслед cTßie просв^щеннаго и энергическаго 
сод^йсгая проф. Ц. П. Б о р о д и н а .  Юрьевскш Гербарш 
послалъ Лесному Институту 1913 видовъ растенш, какъ изъ 
Русскаго такъ и Обйцаго Гербар1я и въ зам^нъ получилъ 1838 
видовъ гл. образомъ русскихъ растенш, а именно изъ губернш : 

Екатериносл^вской Херсонской
Новгородской Т  аврической
Смоленской Волынской
Псковской Шевской и
Саратовской изъ Южнаго Урала.

Кроме того Ботаническш Садъ Юрьевскаго Универси
тета получилъ въ отчетномъ году следуюшде необработанные 
еще гербарш изъ р^зличныхъ месть Россш:

Изъ губ. Казанской, Симбирской и Саратовской — 
отъ A. X- и В- А. Б у ш ъ .

„ Области Войска Донскаго — отъ проф. А л е к 
с е е в а  И студ. Ж д а н о в а .

Съ Алтая — отъ проф. Ш  мурло.
Изъ Крыма отъ проф. С р е з н е в с к а г о .

„ Ярославской губ. — отъ студ. В в е д е н с к а г о .
„ Петербургск. и Орловск. г. — отъ студ. Р о с т о в 

цева.
„ Уфимской губ. — отъ Уфимскаго Земства.
„ Выборгскрй губ. — отъ студ. Б а р т а .
„ ГродненсК. и Подольск, г. — отъ студ. Г р а б  о в- 

с к а г о.
„ Гродненской губ. — отъ студ. Г р и н е в е ц к а г о .
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Командированный нынешнимъ л^томъ на Кавказъ для 
ботаническихъ изследованш СовЪтомъ Университета и Гео- 
графическимъОбществомъ,на средства Географическаго Обще
ства помощникъ директора Ботаническаго Сада Н. А. Б у ш ъ 
собралъ обширный гербарш въ Кубанской области, заклю
чающей въ себе до 8оо видовъ въ 5000 экземплярахъ. Гер
барш этотъ также поступилъ въ собственность Ботаниче
скаго Сада и дублеты после обработки пойдутъ въ обменъ 
съ другими ботаническими учреждешями.

§ 7. Семинарш. Какъ и въ прежше годы, Ботани
ческш Садъ Юрьевскаго Университета состойлъ въ обмене 
семенами, въ Саду собираемыми, съ различными русскими и 
иностранными Ботаническими Садами. Въ отчетномъ году 
Ботаническш Садъ Юрьевскаго Университета отпечаталъ въ 
каталоге своемъ 924 вида растенш. Онъ состоялъ въ обмене 
съ 59 Ботаническими Садами и получилъ отъ нихъ 2778 порцш 
семянъ. Кроме того Юрьевскш Ботаническш Садъ въ отчет
номъ году получилъ отъ акад. К о р ж и н с к а г о  34 №№ се
мянъ изъ Туркестана, отъ проф. А л е к с е е в а  39 №№ изъ 
области Войска Донскаго и прюбрелъ путемъ покупки 
104 порцш семянъ отъ Б е н а р и  и 44 №№ луковицъ отъ 
В а н ъ - Ц а н т е н а .

§ 8, Музей. Въ отчетномъ году приведенъ также 
въ порядокъ Музей Ботаническаго Сада. Въ сущности Музей 
этотъ лишь въ нынешнемъ году учрежденъ, какъ отдельное 
при Саде учебно - вспомогательное учреждеше. Музей со
стоитъ изъ обширной дендрологической коллекцш (со
ставленной еще проф. Виллькоммомъ) ,  спиртовыхъ препа- 
ратовъ, коллекцш семянъ и плодовъ, гипсовыхъ и восковыхъ 
моделей, стенныхъ таблицъ, необходимыхъ при чтенш лекщй, 
и проч. Въ отчетномъ году были частью заново изготов
лены, частью отремонтированы шкапы и полки Музея и все 
объекты Музея приведены въ порядокъ. Особенно увели
чилась коллекщя спиртовыхъ препаратовъ различными объ
ектами, собранными летомъ этимъ какъ въ Ботаническомъ 
Саду, такъ и въ окрестностяхъ города Юрьева ассистентомъ 
г. О о м и н ы м ъ  и главнымъсадовникомъ Б а р т е л ь с е н о м ъ .  
Такъ, составлена спиртовая коллекщя различныхъ проростковъ, 
чтобы демонстрировать на лекщяхъ формы семядолей. При-
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готовленъ спиртовы|й препаратъ паразитнаго растешя Lathraea 
squamaria, и проч. и проч. Некоторые объекты получены 
были отъ гг. студентовъ, которымъ на лекщяхъ объекты 
эти показывались на рисункахъ съ указашемъ, что къ со- 
жаленш объекты эТи въ Музее пока отсутствуютъ. Гг. сту
денты принимали к1ь сведенда указаны эти и осенью неко
торые изъ нихъ доставили необходимые объекты (въ осо
бенности важны н^которыя формы грибовъ). За отчетный 
годъ приведена въ порядокъ и значительно увеличена кол- 
лекщя сгЬнныхъ таблицъ, къ рисованш которыхъ за уме
ренное вознагражд^ше мною привлекались гг. студенты. 
Такимъ образомъ, смало по малу путемъ этимъ будегь вос- 
полненъ большой пробелъ въ деле преподавашя, а именно 
oTcyTCTßie стенныхъ таблицъ и атласовъ, широко издающихся 
заграницей, но недфступныхъ Университету нашему за не- 
имёшемъ на то средствъ. Заведываше Музеемъ поручено 
мною ассистенту г. Э о ми н у .

§ 9. Библ!отека пополнялась, какъ и въ прежше 
годы, путемъ покупЬкъ новыхъ книгъ и выпискою перюди- 
ческихъ журналовъ. Благодаря особой суммы, ассигнован
ной Правлешемъ, оказалось возможнымъ прюбрести въ от
четномъ году недостающей весьма важный журналъ — 
„ E n g l  e r ’s Botanische Jahrbücher" съ самаго выхода его 
въ светъ, т. е. съ j 8 8 i  года. Въ общемъ, за неимешемъ 
средствъ пришлось рднако съ выпискою книгъ доходить до 
минимума, и гг. студенты и спещалисты часто въ отчетномъ 
году пользовались книгами изъ личной моей библютеки, за 
неимешемъ ихъ ни въ библютеке Ботаническаго Сада, ни 
въ главной Университетской библютеке, и за невозмож
ностью прюбрести иХъ для этихъ библютекъ, вследств1е не- 
имешя денегъ. Для большаго же пополнешя библютеки я 
обращался къ некоторымъ лицамъ и учреждешямъ съ усерд
ной просьбою о пожфртвованш книгъ. Всего въ отчетномъ 
году поступило въ библютеку 229 №№, изъ нихъ 186 №№ 
получены въ даръ п 43 №№ прюбретены за плату. Изъ 
книгъ, полученныхъ въ даръ, особенное внимаше заслужи
ваюсь :

Труды Казанск. Общ. Естеств.
Труды Имп. Бот. Сада въ С. Петербурге.
Труды Тифлийскаго Ботанич. Сада.
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Гг. ботаники акад. К о р ж и н с к ш ,  проф. Б о р о д и н ъ ,  
проф. Р у с с о в ъ ,  проф. Ц и н г е р ъ ,  проф. Р о т е р т ъ ,  гг. 
Т а н ф и л ь е в ъ ,  Т р а н ш е л ь ,  А н т о н о в ъ  и др. принесли 
въ даръ Саду свои труды и издашя. Также помощникомъ 
моимъ Н. А. Б у ш е м ъ  и мною пожертвованы въ библютеку 
Сада печатные труды и работы наши. Зав^дываше библю- 
текой поручено мною г. Б у ш у .

§ 10« Ч т е т е  л е к ц ш . Въ i семестре отчетнаго года 
читался мною Общш курсъ ботаники, который посещался 
i68 слушателями, во 2 семестре — курсъ систематики ра
стенш, который посещался 48 слушателями и курсъ физю- 
логш движешя, который посещался 14 слушателями.

§ II. Практический занят!я. Въ i семестре отчетнаго 
года проф. Руссовъ велъ практичесшя заня™ по анатомш расте
нш, которыя посещались 4 слушателями старшаго курса. Мною 
велись какъ въ I, такъ и во 2 сем. практичесшя заня™ по си
стематике растенш, которыя въ i семестре посещались 125 слу
шателями, а во 2 — 96 слушателями младшихъ семестровъ. Озна- 
ченныя практичесшя заняйя, какъ указано въ отчете за 1895 
годъ, впервые введены мною въ Императорскомъ Юрьевскомъ 
Университете. Въ отчете за 1895 Г°ДЪ я уже указалъ, какимъ 
образомъ учреждены были эти занят1я. Результаты занятш, 
какъ показываютъ экзамены, оказались наилучшими, ибо 
систематика только тогда можетъ быть хорошо усвоена сту
дентами, когда она проходится практически. Къ сожаленда, 
помещеше Ботаническаго Кабинета настолько мало, что вме» 
щаетъ въ себе лишь до 18 студентовъ за разъ, а такъ какъ 
желающихъ работать оказывалось более 100 человекъ, то 
приходилось разбивать студентовъ на группы и работать 
съ ними вместо двухъ часовъ еженедельно по 12  часовъ. 
Въ виду этого я поручилъ непосредственное ведете занятШ 
со студентами гг. Б у ш у  и 0  о м и н у, по очереди, на себя же 
взялъ общее руководство и проверку этихъ занятш. Кроме 
того мною возбуждено ходатайство о расширенш помещешя 
кабинета, безъ какового расширешя ведете занятш въ бу- 
дуцце годы будетъ весьма обременительно и затрутднительно.

§ 12. ЭкскурЫи. Въ течете весны 1896 года мною 
устроено было несколько экскурсш со студентами въ окрест-
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ностяхъ г. Юрьева (Молачь, Техельферъ, Вазула, Аге-мюлле), 
летомъ устраивались экскурсш со спещалистами (0  о м и н ъ , 
К  а с п е р с о н ъ), а зимою, какъ въ i -мъ, такъ и во 2-мъ семестре 
и осенью устраивались экскурсш по оранжереямъ и Ботани
ческому Саду, на которыхъ демонстрировались въ живомъ 
вид̂ Ь объекты, о которыхъ говорилось на ближайшихъ лек- 
щяхъ. Экскурсш устраивались главнымъ образомъ по празд- 
никамъ и воскресеньямъ, при участш гг. Б у ш а ,  Э о м и н а ,  
Б а р т е л ь с е н а и З и с м а й е р а .

§ 13. Коллокв1умы. Для того, чтобы возбудить 
болышй интересъ къ ботанике и побудить къ спещальнамъ 
работамъ, мною учреждены были вечерше коллокв1умы для 
желающихъ спешалистовъ. Коллокв1умы эти совершались
I разъ въ неделю, часа 2—з еженедельно въ течете учеб- 
наго времени года. Они посещались 8—12 спещалистами и 
интересующимися ботаникой. На коллокв!умахъ этйхъ гг. 
студенты реферировали различныя сочинетя (б. ч. новыя 
или классичесшя) главнымъ образомъ по ботанической гео- 
графш или по анатомш и затемъ, по поводу рефератовъ 
этихъ происходилъ взаимный обменъ мыслей. Въ i -мъ се
местре реферировались гг. студентами — новая книга проф. 
Б е к е т о в а ,  Географ1я растенш, книга Г е р т в и г а  —Клетка и 
ткани, реферировались работы Т а н ф и л ь е в а , Б э р а ,  Ру п -  
р е х т а ,  К и л ь м а н а ,  Ч е л ь м а н а и д р .  Во 2-мъ семестре ре
ферировалась книга В а р м и н г а  — Экологическая ботаниче
ская географ!я, книга Н е р и н г а—О тундрахъ и степяхъ,книга 
Ц и м м е р м а н  на — О клеточномъ ядрё, работы Ш ю т т а ,  
проф.Гоби, Ц е н к о в с к а г о ,  Г. А н д е р с о н а ,  Т а н ф и л ь -  
е в а и др. Означенные коллокв!умы, несмотря на ихъ необя
зательность, посещаются гг. студентами весьма охотно и имеютъ 
большое педагогическое значеше, знакомя ихъ съ научными 
работами и пр!учая къ критическому къ нимъ отношенш.

§ 14. Научный работы, произведенныя в ъ  
Ботаническом-ъ Саду Ю рьевскаго Университета.
Въ течете отчетнаго года мною продолжалась работа, на
чатая еще въ Петербурге, въ Императорскомъ Ботаническомъ 
Саду, надъ гербарнымъ матер!аломъ последняго; а именно 
продолжалась обработка монографш: „Corolliflorae Cauca- 
sicae". Для означенной работы я продолжалъ въ отчетномъ

2
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году пользоваться матер!аломъ, собраннымъ мною на Кав
казе въ i888, 89 и 90 годахъ и принадлежащемъ ныне Им
ператорскому Ботаническому Саду въ С.-Петербург^. Кроме 
того я пользовался и другими гербар1ями Императорекаго 
Ботаническаго Сада въ С.-Петербурге, а также, переселясь 
въ г. Юрьевъ, матер1аломъ принадлежащимъ Ботаническому 
Саду Юрьевекаго Университета; наконецъ, къ сему же при- 
влекъ я матер1алъ, собранный нынешнимъ летомъ г. Б у ш е м ъ 
на Кавказ^, а также матер!алъ собранный имъ же (Б у ш е м ъ) 
въ 1884 и 85 годахъ на Кавказе и принадлежащш Лесному 
Институту. Монограф1я эта однако далеко еще не за
кончена.

Кроме того я обработалъ критически полиморфный 
видъ Veronica Teucrium по матер1алу какъ принадлежащему 
Императорскому Ботаническому Саду въ С.-Петербурге1), 
такъ и по матер1алу Ботаническаго Сада Юрьевекаго Уни
верситета. Результаты работы этой доложены были мною 
здешнему Обществу Естествоиспытателей, а затемъ Ака- 
демш Наукъ въ С. - Петербурге, въ Запискахъ которой въ 
настоящее время они и отпечатаны подъ заглав!емъ „Ueber 
den Polymorphismus der Veronica Teucrium L."

Состоящему при здешнемъ Университете Обществу 
Естествоиспытателей доложена мною другая статья — „О 
русскихъ степяхъ“ — результатъ многолетнихъ изеледова- 
нш большею частью литературныхъ, а также и личныхъ 
такъ наз. „степнаго вопроса“ въ Россш. Докладъ этотъ 
напечатанъ въ издашяхъ Общества Естествоиспытателей 
подъ заглав1емъ „Die Russischen Steppen“ .

Въ Издашяхъ Географическаго Общества мною напеча
танъ „Обзоръ по фитогеографш Россш за 1894 годъ“ .

Въ различныхъ журналахъ и популярныхъ издашяхъ 
мною напечатаны различныя статьи по ботанике въ целяхъ 
возможно широкой популяризацщ ботаническихъ знашй въ 
Россш:

„Растительный покровъ и воды Европейской Россш, съ 
ботанико-географ. картой“ . Альманахъ Яблонскаго на 1897 г.

1) Вс'Ь матер1алы Императорекаго Ботаническаго Сада въ С.-Петер* 
бург'Ь любезно передавались мнЪ для временнаго пользоватя Сов^* 
томъ Сада.



19

„Вл1яше растительнаго покрова на образовате грунто- 
выхъ водъ" Метеорол. В е с т

„Наши степи" Научное Обозреше.
„Новешшя работы по фито-географш" Научное Обозреше.
„Въ страйк льдовъ" Издаше Ледерле.
„Какъ живутъ растешя въ пустыняхъ?" Родникъ.
„Ботаничесше портреты. Линней въ молодости". Ес- 

тествознан1е и Географ1я.
„О витализме и матер!ализме" Записк. Юрьев. Унив.
„Der Botanische Garten der Kaiserlichen Universität zu 

Jurjew (Dorpat)" Bot. Centr.
Въ отчетномъ году въ Ботаническомъ Кабинете подъ 

моимъ руководствомъ происходили следуюшдянаучныяработы:
Н. А. Б у ш ъ  обрабатывалъ обширный гербарш, со

бранный имъ на Кавказе, какъ текущимъ летомъ такъ и 
въ годы 1894 и 1 9̂5- Имъ обработано семейство Ranuncu- 
laceae и приступлено къ изученда сем. Cruciferae.

Онъ же напечаталъ въ Bot. Centr. целый рядъ рефе- 
ратовъ по новейшимъ русскимъ работамъ по географш ра
стенш въ Россш (на немецкомъ языке).

Онъ же составилъ популярный очеркъ степнаго лесо- 
разведешя, пeчaтaющiйcя ныне состоящей при Министерстве 
Народнаго Просвещетя Коммисаей для Изданш брошюръ 
для народнаго чтетя.

Онъ же составилъ предварительный отчетъ объ изсле» 
довашяхъ своихъ на Кавказе летомъ сего года и ботани
ческую карту посещенной имъ части Кубанской области. 
Отчетъ этотъ представленъ Географическому Обществу, где 
и будетъ напечатанъ.

А. В. О о м и н ъ написалъ монографда болотъ Европей
ской Россш, представленную имъ въ качестве кандидатской 
диссертацш. Работа эта представлена была также Началь
нику Экспедицш по изучешю источниковъ рекъ Европей
ской Россш Генералу Тилло и будетъ отпечатана въ изда- 
шяхъ Экспедицш. Работа сопровождается картой распро- 
странешя болотъ въ Европейской Россш.

Студ. К а  с п е р с  онъ — составилъ ботаническую карту 
Европейской Россш. Карта эта напечатана въ Альманахе 
Яблонскаго съ текстомъ, мною составленнымъ.

Онъ же въ настоящее время обрабатываетъ гербарш 
Казанской губ.
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Студ. Маркеловъ— обрабатываетъ гербарш Уфимской г.
Студ. Кейслеръ — обрабатываетъ гербарш Петерб. губ.
Студ. Ме ц ъ  — обрабатываетъ гербарш Самарской губ.
Студ. С т р у м п ф ъ  — работаетъ на тему: анатомиче

ское строеше высокогорной растительности Кавказа.
Вольно-слуш. © е д о с ^ е в  ъ— обрабат. гербарш съ Алтая.

§ 15. Бю дж етъ Ботаническаго Сада. Бота
ническш Садъ Императорскаго Юрьевскаго Университета 
получаетъ изъ штатной суммы Университета 2000 рубл. въ 
годъ и кроме того расходуетъ спещальныя свои средства, 
составляемыя отъ продажи растенш. Эта последняя сумма 
равняется, судя по приходамъ за посл^дше годы отъ 400 до 
боо рубл. Въ отчетномъ году Садъ выручилъ отъ продажи 
растенш 548 рубл. 8о коп. Кроме того въ отчетномъ году 
на нужды Сада и Кабинета Правлеше Университета неодно
кратно ассигновывало изъ спещальныхъ средствъ Универси
тета особыя суммы, всего въ размере 88о рублей. Однако 
же таковой бюджетъ Сада для содержашя его въ чистоте и 
порядке, для культивировашя въ немъ возможно полной кол
лекцш воздушныхъ и оранжерейныхъ растенш и для посто- 
яннаго непрерывнаго научнаго усовершенствовашя Сада со
вершенно недостаточенъ. Прилагаемая табличка показы- 
ваетъ расходы Сада за годы 1894—95> т- е- непосредственно 
предшествующее моему управлешю, и за отчетный годъ.

Обозревая расходы за годы 1894 — 95, мы видимъ во- 
первыхъ, что главная часть суммы расходовалась на наемъ 
рабочихъ, на содержаше лошади, ремонты, матер1алы для 
Сада (доски, бревна, гвозди, веревки и проч.), на кадки и 
горшки. Сравнивая расходы за истекпие ранее два года съ 
расходами за нынешнш годъ, видно: i) что расходы по найму 
рабочихъ въ отчетномъ году возрасли; но увеличеше рас
хода этого неизбежно, такъ какъ иначе нельзя поддерживать 
въ Саду желательную чистоту и порядокъ, равно какъ вести 
хорошо культуры въ Саду; 2) остальные расходы въ отчет
номъ году остались почти теже, что и въ прежше годы, 
кроме значительнаго сокращешя расходовъ по ремонтамъ, 
произведеннымъ на спещально на то Правлешемъ ассигно- 
ванныя средства.

Сравнивая далее разсматриваемые три года, мы видимъ, 
что на научныя потребности Ботаническаго Сада, на выписку
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новыхъ семянъ, луковицъ, саженцевъ живыхъ растенш, на 
этикетироваше живыхъ растенш и подобные расходы рас
ходовалась до сихъ поръ минимальная сумма, не превышавшая 
125 руб. въ годъ. Между ткшъ расходъ на прюбр^теше живыхъ 
растенш долженъ быть однимъ изъ крупныхъ расходовъ вся- 
каго научнаго далее развивающагося Ботаническаго Сада.

Но если не хватало до сихъ поръ у дирекцш Ботани
ческаго Сада средствъ на прюбр^теше новыхъ видовъ, по
родъ, сортовъ растенш, им^ющихъ часто весьма важное зна- 
чеше при практическомъ и теоретическомъ преподаванш 
ботаники (такъ напр, при принятш Сада я не засталъ здесь 
ни одного представителя насЬкомоядныхъ растенш, ни одного 
представителя растенш обладающихъ органами, производя
щими свободное движете, какъ Mimosa pudica, Hedysarum 
gyrans и др., имеюшдя весьма важное значеше при препода
ванш физюлогш), то тЬшъ более средствъ Сада не могло 
хватать на научныя и педагогичесшя пocoбiя и на содер- 
жаше Ботаническаго Кабинета. Правда, дирекщя Сада и 
прежде удаляла 250 марокъ ежегодно на прюбретеше важ- 
н^йшихъ книгъ, но такая сумма, ложась тяжелымъ бремецемъ 
на скудный бюджетъ Сада, была однако же вполне недоста
точна для насущнейшихъ нуждъ преподавашя. Ботаническш 
же Кабинетъ поневоле представлялъ жалкую сырую комнату 
съ поломаной мебелью и безъ всякихъ научныхъ пособш.

Въ отчетномъ году приведена вся мебель кабинета, ау- 
диторш и музея въ порядокъ, прюбр^тены книги на сумму 
240 р. 97 к. и 317 м. 96 пф., прюбр^тены гербарш, учебныя 
посойя и проч. Но всЪ эти, правда минимальные и весьма 
незначительные расходы по Ботаническому Кабинету можно 
было произвести только потому, что Правлеше нисколько 
разъ ассигновывало, согласно представлешямъ моимъ, особыя 
суммы на означенные предметы. Относить расходы эти на 
суммы Ботаническаго Сада решительно немыслимо, какъ 
ясно показали и годы предшествуюпце и годъ отчетный. Вслед- 
cTßie этого необходимо безусловно на нужды Ботаническаго Ка
бинета и преподавашя фиксировать ежегодную особую сумму 
въ размере отъ 8оо—500 рублей ежегодно, а штатную сумму са
мого Ботаническаго Сада возвысить до 2500—3000 р. Иначе и 
преподаваше будетъ неудовлетворительно, и Ботаническш Садъ 
все далее и далее пойдетъ по наклонной плоскости внизъ, вме
сто того, чтобы развиваться и быть достойнымъ своего важнаго 
научнаго з н а ч е ш я . ___________ _
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Открыта подписка на 1897 год* (восьмой годъ издаш ) 
на общепедагогическш журналъ для школы и семьи

РУССКАЯ ШКОЛА.
Въ теч ете  1896 года въ «Pyccfto# Школ,Ь> были напечатаны 

между лрочимъ сл'Ьд. статьи : 1) Автоб1ограф1я Н. И. -Пирогова;
2) Сельская школа и учитель (Воспоминан1я и заметки) К. Бар
сова; 3) Иедагогичесте матер1алы (ЗамЪткй и наблюден!я началь- 
наго учителя) К. Чернедкаго; 4) Изъ дневника учительницы вос
кресной школы К-ой; 5) Какъ мы устроили мужицкую академш. 
М. Слобожанина; 6) Историчесюй очеркъ учрежденШ для воспи- 
ташя д^тей до школьнаго возраста. П. 0 . Каптерева; 7) Къ го- 
довщин* дня рожден1я Песталоцци. Л. Н. Модзалевскаго; 8) Ушин- 
cKifl, какъ редакторъ журнала Мин. Нар. Проев. Я. Г. Гуревича; 
9) Учебныя заведетя въ Ангаи и Бельии (По личнымъ наблю- 
дешямъ) М. А. Лялиной; 10) В*Ьна, Цюрихъ, Женева (Педаг. 
заийтки и впечатл^шя). Е. Че6ышевой-Дмитр1евой; 11) Учебно- 
педагогическШ отд^лъ на всем1рной выставкЪ въ Чикаго. А. А. 
Краоева; 12) Умственное утомлеше учащихся по нов'Ьйшимъ из- 
сл'Ьдоватямъ врачей А. С. Виритуса; 13) Нравственность у д^тей 
и нравственное воспиташе. Л. Е Оболенскаго; 14) Педагогическая 
подготовка учителей заграницею и у насъ. Д. Д. Семенова; 15) О 
подготовка учителей для сельско-хозяйственныхъ школъ. И. И. 
Мещерскаго; 16) Мысли о современномъ воспиташи. А. С. Симо- 
новичъ; 17) Мысли женщинъ о постановка средняго женскаго 
образоватя. Кл. Фармаковской; 18) Мысли H. Н. Страхова о 
нашемъ среднемъ образована. В. Афанасьева; 19) Заметка по 
поводу статьи Даневскаго о «единой школ4». Графа Павла Кап
ниста; 20) Возможно-ли и нужно-ли у насъ обязательное обучеше ?
В. П. Вахтерова; 21) Народныя чтешя. Его-же; 22) Сводъ от- 
зывовъ м*Ьстныхъ деятелей по вопросу объ обязательномъ обучен1и.
А. 0 . Гартвига; 23) Вопросъ о всеобщемъ обученш въ разработка 
московскаго земства Д. Д. Лобанова; 24) Сельсшя школы и вопросъ 
объ обязательномъ обученш въ Финляндш. В. Ю. Скаллона; 
25) Чему мы можемъ поучиться у американцевъ въ д'Ьл'Ь органи- 
зацш начальной школы? В. И. Фармаковскаго; 26) Как1я нужно 
произвести изм1шешя въ Kypct городскихъ училищъ по Положенш 
31 мая 1872 г.? А. Раменскаго; 27) Наши воскресныя школы и 
ихъ нужды. Я. В. Абрамова; 28) Воскресно-повторительная школа 
для учениковъ, оканчивающихъ курсъ въ начальныхъ городскихъ 
училищахъ. О. X. Павловичъ; 29) По вопросу о введеши въ 
программу начальныхъ училищъ сельскаго хозяйства. С. А. Боб- 
ровскаго; 30) Живое слово какъ предметъ обучетя въ семь4 и 
школ'Ь. И. А. Анастас1ева; 31) Педагогика какъ предметъ обучетя 
въ женскихъ гимиаз1яхъ. С. Брайловскаго; 32) О гимназичесгсомъ 
преподаванш логики. Л. Рутковекаго; 33) Сравнительный способъ 
преподаван1я русскаго и иностранныхъ языковъ въ среднихъ

з
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учебныхъ заведетяхъ. А. А. Гофмана; 34) Неожиданный темы. 
Ц. П. Балталона; 35) Объ изучети церковно-славянскаго языка 
въ начальныхъ народныхъ училищахъ. Ив. Созонтьева; 36) По- 
становлен1я по народному образованш земскихъ собранШ 1895 года. 
И. П. БЗшжонскаго.

Журналъ выходитъ ежемесячно книжками не менее десяти 
печати, листовъ каждая. Подписная цЪна: въ Петербурге съ до
ставкою — 6 р. 50 к.; для иногороднихъ — семь руб.; за-границу
— девять руб. Учителя еельскихъ школъ пользуются уступкою 
въ одинъ рубль. Земства, выписываюшдя не менее 10 экз., поль
зуются уступкою въ 1 0 ^ .  Подписка принимается въ главной 
конторе редакщи (Лиговка 1, Гимназ1я Гуревича) и въ книжныхъ 
магазинахъ «Новаго Времени>.

Имеются экземпляры и за предыдущее годы (кроме 1890 г.) 
по означенной цене.

в ъ с т н и к ъ
РУССКАГО СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

Редакщя даетъ безллатныя приложешя: альбомы и семена. 
Въ журнале помещаются, по мере надобности, рисунки и чертежи 
и даются безплатно ответы на вопросы сельскихъ хозяевъ.

Сотрудники журнала: pyccKie сельсме хозяева-практики, про
фессора и спещалисты по вс%мъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

Везплатное приложеше къ «Вестнику» на 1897 годъ: Альбомъ 
русскихъ породъ молочнаго скота разошлется всемъ подписчикамъ, 
въ конц^ 1897 года, которые внесугъ полную годовую плату за 
журналъ на 1897 г. (шесть рублей). Этотъ альбомъ состоитъ изъ 
10 художественно выполненныхъ фототипш.

Въ 1896 и 1895 году редакщя дала подписчикамъ, какъ без- 
платное приложеше, два альбома 1) «Альбомъ дорогобужскаго скота» 
и 2) «Альбомъ ярославскаго скота», состоящш каждый изъ 10 ху
дожественно выполненныхъ фототипш.

Программа журнала: Статьи по всемъ отраслямъ сельскаго хо
зяйства. — Корреспонденщя. — Хроника. — Библюграф1я. - -  
Вопросы и ответы. — Торговыя изв4ст1я. — Объявлешя.

Журналъ выходитъ еженедельно по субботамъ.

Редакторъ-Издатель Я . Гуревичь.

10-й г. Десятый годъ издатя. 10-й г.
Открыта подписка на 1897 годъ

на еженедельный журналъ

(50 ном еровъ в ъ  годъ.)
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Подписная ntHa: съ пересылкою на годъ, съ 1 января 6 руб., 
на полгода 3 р.; безъ пересылки на годъ 5 руб., на полгода 3 р. 
На годъ съ пересылкою заграницу 7 р. Отдельный номеръ 20 к., 
а съ заказною пересылкою 30 к. Ц&на полнаго экземпляра Вест
ника за 1896 и 1895 года, вм^стё съ «Альбомомъ*, 6 рублей, за 
1891— 1893 года По 2 р., а за 1890, 1889 и 1894 года по 3 руб. 
за каждый годъ, съ пересылкою.

Адресъредакщи: Москва,Леонтьевшй пер., д Варженевскихъ. 
Подписка принимается во всЬхъ извЪстныхъ киижныхъ магазинах!..

Редакторъ-Издатель И. П. Петрове.

О ткр ы та  подписка на 1897 годъ 
на педагогичесшй и научно-популярный журналъ

Задача журнала: 1) содействовать самообразованш и расши
ренно знашй путемъ ознакомлешя въ общедоступныхъ статьяхъ и 
сочинешяхъ (преимущественно по общественными нравственнымъ 
ц естественнымъ наукамъ) съ основными вопросами знашя въ раз
личныхъ его облаетяхъ. съ новейшими течешями въ литературе и 
науке; 2) сообщая о всехъ достойныхъ вниман1я фактахъ изъ 
жизни и литературы въ Россш и за-границей, выяснять обществен
ное значеше вопросовъ образовашя (преимущественно народнаго) 
и ихъ связь съ жизнью и 3) утверждать въ обществе правильные 
взгляды на образоваше и его задачи, указывая на его нужды и 
средства къ ихъ устранетю.

Кроме статей научно-популярныхь и общепедагогическихъ 
(числомъ более 100 за годъ), ежемесячные отделы: Библшграф1я 
(на этотъ отделъ обращено особенное вниман1е; даются подробные 
отзывы о всехъ заслуживающихъ вниман1я общеобразовательныхъ 
и научно-полулярныхъ сочинешяхъ, книгахъ для народа и для 
д^тей; журнальное обозрите отм^чаетъ все наиболее интересное 
въ общей печати). Письма изъ провинщи. — На Западе (Новыя 
течешя въ литературе и жизни заграницей). Изъ области знашй 
(научныя беседы). — Хроника. — Статистика образовашя.

Въ 1897 году предполагается значительно расширить отделъ 
Хроники и ввести новые отделы: Новости литературы и науки 
заграницей и Обзоръ иностранныхъ журналовъ.

Журналъ выходитъ ежемесячно (1-го числа) книжками около 
15 печатныхъ листовъ.

Къ журналу въ 1896 году были даны два приложешя.
H cTo p ia  первобытнаго человечества. М. Герпеса пер. съ немец, 

съ примеч. и предисл. Н. Березина съ 45 рис.
История человеческой культуры. I. Гонеггера пер. съ немец. 

М. Чепинской.
Цена за годъ съ приложешями 5 руб. съ пересылкой. Адресъ 

редакцш и конторы: С.-Петербургъ, Басковъ пер. 22.
Редакторъ-издатель Александре ОстрогорскШ.

з*
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Открыта подписка 
на журналъ

издаваемый подъ редакщей профессора унив. Св. Владизупра И. А. С и - 
к о р с к а г о  въ ШевЪ.

Журналъ, какъ показываетъ отчасти и самое назвате его, 
имеетъ своей задачей — помимо спещальныхъ изсл*Ьдоватй по 
ncHxiaTpiH и нервной патолопи — содействовать разрешенш во- 
просо въ, общихъ для всехъ отделовъ медицины, насколько эти 
вопросы могутъ быть освещены съ точки зреш я псих1атр1и и 
нервной патолопи. Журналъ ставитъ одной изъ своихъ целей — 
сближеше различныхъ медицинскихъ спещальностей на почве 
общихъ вопросовъ и научныхъ обобщенш, достигнутыхъ невролопей.

Объединеше медицины на почве неврологш представляется 
желательнымъ и плодотворнымъ. Объединяющую силу содержатъ 
въ себе вопросы эп'олопи и патолопи болезней; этимъ вопросамъ 
и будетъ отведено надлежащее м£сто. Внимаше журнала будетъ 
посвящено также терапж нервныхъ болезней и нервно-психической 
гипен*Ь, такъ какъ та и другая содержатъ рядъ данныхъ, всего 
более объединяющихъ медицину.

Журналъ предполагаетъ следить за выдающимися вопросами 
и фактами въ различныхъ областяхъ медицины и будетъ стараться 
своевременно делать рефераты и обзоры по содержанш этихъ во
просовъ. Но независимо отъ того, для усп^шн^йшаго достижешя 
намеченной цели, въ январьской книжке каждаго года будетъ 
помгЬщаемъ отчетъ объ успехахъ нервно-психической медицины и 
сопредельныхъ знанш за истекшш годъ. Отчетъ этотъ — въ 
критико-библюграфической форме — будетъ содержать системати
ческое обозреше новыхъ и важнейшихъ научныхъ направлешй съ 
изложешемъ результатовъ, достигнутыхъ наукою и ея применешями 
на деле.

Журналъ выходитъ книжками каждые три месяца по сле
дующей программе.* 1) Оригинальныя статьи по вопросамъ псих1атрш 
и нервной патолопи, а также по вопросамъ анатомш, физюлогш, 
гипены нервной системы и врачебной экспертизы, относящейся къ 
этимъ предметамъ. 2) Критика и библюграф1я по темъ же во
просамъ. 3) Хроника нервныхъ клиникъ, псих1атрическихъ клиникъ, 
домовъ, для умалишенныхъ, заведенш для идютовъ и исправитель- 
ныхъ заведенш. 4) Кратшя заметки по содержанш трехъ преды- 
дущихъ отделовъ.

Статьи для журнала присылаются редактору въ заказныхъ 
письмахъ или бандероляхъ по следующему адресу: Шевъ, про
фессору И. А. Сикорскому (Б.-Подвальная, 15).

Авторы критическихъ обзоровъ получаютъ гонораръ 60 р. за 
печатный листъ. Авторы статей получаютъ по 25 экз. отдельныхъ 
оттисковъ. О присланныхъ въ редакцш книгахъ и издашяхъ бу
детъ оповещено въ одной изъ ближайшихъ книжекъ.
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Подписная ц*на съ пересылкой и доставкой въ годъ 6 руб. 
Лица подписывающаяся на 1 и 2-й годъ журнала вм*ст*, платятъ 
10 руб. за оба года.

Подписка принимается: въ Редакцш журнала (Шевъ, Б.-Под- 
вальная, 15), въ книжныхъ магазинахъ Оглоблина и Хогансона въ 
Шев*, а также въ книжномъ магазин* Карла Риккера въ Спб. 
(Невскш 14).

Въ 1897 году (восемьнадцатый годъ издатя)

РУССКИ НАЧАЛЬНЫ! учитель
будетъ издаваться по прежней программ* и съ особымъ отд*ломъ 

работъ и сообщешй народныхъ учителей и учительницъ.
Обязательный объемъ остается прежшй: не мен t e  25 листовъ 

въ годъ (въ предыдущее годы давалось 40—50 листовъ). Л * т т я  
книжки выходятъ по дв* вм*ст* (№№ 6—7 и №№ 8—9).

Въ журнал* принимаютъ участ!е: Беренштамъ, Н. Бунаковъ, 
Гербачъ , врачъ Григорьевъ , Демковъ , Кричагинъ . Латышевъ, 
Орелкинъ, Пузыревсшй, Сентъ-Илеръ и др. Въ журнал* поме
щаются мноия работы и письма народныхъ учителей, разборы но
выхъ книгъ и различныя сообщен]я о ход* учебнагб д*ла. Еже
годный конкурсъ на составлеше 4T eH ifi для народа.

Подписка принимается въ редакцш (Спб., Звенигородская 
ул., д. 8, кв. директора народныхъ училищъ). Подписная ц*на 
на годъ 3 руб. съ пересылкой. Есть экземпляры за прежше годы, 
кром* 1883, 1885, 1891 и 1895 гг.

Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Министерства На
роднаго Просв*щешя для народныхъ училищъ, учительскихъ семи- 
нарШ и институтовъ. Почетный дипломъ на выставк* Общества 
поощрешя трудолюб1я въ Москв*. Дипломъ 1-й степени на Все- 
россШской выставк* въ Нижнемъ Новгород*. На сельско-хоз. вы
ставк* въ Москв* по отд*лу Московскаго Комит. Грамотности 
дипломъ на серебряную медаль.

Редакторъ-издатель В * Латышевъ.

Открыта подписка на 1897 годъ (IV годъ издатя) на еже- 
м*сячный общенаучный журналъ

Н А У Ч Н О Е  0 Б 0 3 Р Ш Е ,
12 книгъ.

Въ 1897 году «Научное обозр*те» будетъ выходить по про
грамм*, включающей отд*лы наукъ физико-химическихъ, есте- 
ственныхъ и общеетвенныхъ, а также отд*лы библюграфш, научной
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хроники, научныхъ новостей, изобрететй и открытой; бшграф1й 
научныхъ деятелей и статей, относящихся къ и сто pi и науки. 
Журналъ имеетъ сотрудниковъ и корреепондентовъ въ русскихъ 
университетскихъ городахъ, а также въ ПарилсЬ, Женев'Ь, Неапол-Ь, 
Берлин!’,, Гейдельберг^ и др. научныхъ центрахъ.

Въ 1894—96 гг. поместили статьи слЪдуюшде авторы: Проф.
A. Н. Бекетовъ, академикь князь Б . Б. Голицынъ, магистръ
B. А. Вагнеръ, проф. М. Ганинъ, проф. С. П. Глазенапъ, доцентъ 
М. Ю. Гольдштейнъ, д-ръ химш М. Гинзбургъ, д-ръ геолоии В. 
Дингельштедтъ, доцентъ А. Н. КарножицкШ, Г. А. Кожевниковъ, 
магистръ А. Красновъ, проф. Н. И. Кузнецовъ, В. В. Лесевичъ, 
проф. Н. А. Любимовъ, проф. Ир. Скворцовъ, проф. А. С. Тра- 
чевсий; проф. Н. А. ХолодковскШ, проф. П. А. Шиффъ, П. Ю. 
Шмидтъ и мн. др. Въ 1895 и 1896 году въ числ$ «.Приложенш» 
были даны капитальный научныя сочинен1я, между прочимъ въ 
1895 г. томъ I СочиненШ Дарвина и въ 1896 г. томъ III и IV и 
«Цзм1>неше животныхъ и растешй въ домашнемъ состоянш», были 
также даны сочинетя Рибо, проф. Гойера, Гельмгольца, Годри и др.

Въ 1897 году въ приложешяхъ будутъ также даны капи
тальный. йаучныя сочинетя, частью изъ новМшихъ, еще не пере- 
веденныхъ на русскш языкъ трудовъ, частью имЪкищя важное 
историческое значеше.

. Въ редакцш имеются комплекты за 1895 г. (ц. 5 съ пер.) и 
за 1896 г. (ц. 6 р. съ пер.). Редакщя высылаетъ также книги 
своего издашя (подписчики за пересылку не платятъ) въ томъ 
чисдЪ «Сочивешя Дарвина» въ 4 томахъ, съ рисунками подлин
ника, ц. три руб. (Т. I. Происх. видовъ, т. II. ГГроисх. человека, 
т. III. Путешеств1е на кор. Бигль и Авто oio граф] я, т. IV. Вы- 
ражеше душевныхъ волнешй, всего около 2000 стр.)

Подписная цЪна на «Научное Обозр^ше» 52 №№ и 6 При
ложений (Приложешя выходятъ книжками или альбомами, смотря 
по содержа Hi ю; сроковъ определен ныхъ нйтъ). На годъ 7 руб. 
(съ пер.). Заграницу 10 руб. Полгода 4 р. Четверть года 2 р.

Адресъ редакцш: С.-Петербургъ, Екатерининская, д. 6, кв. 8.

Ред.-изд. д-ръ философш М. Филипповъ.

Объ изданш

УНИВЕРСИТЕТСКИХЪ ИЗВШ Ш
въ 1897 году.

Ц’Ьль настоящаго издашя остается прежнею; доставлять чле- 
намъ университетскаго сослов1я св1;дгЬ ш я, необходимый имъ по 
отношетямъ ихъ къ Университету, и знакомить публику съ со- 
стояшемъ и д’Ьятельносию Университета и различныхъ его частей.
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Согласно съ этою целью, въ Универс. Изв'Ьс'ияхъ печатаются: 
1) Протоколы засЬдашй у н и в е р с й ^ ^ й ф  Совета. 2) Новыя по- 
становлешя и распоряжен1я по Университету. 3) Св^дешя о пре- 
подавателяхъ и учащихся, списки студентовъ и постороннихъ 
слушателей. 4) Обозрешя преподавания по полугод1ямъ. 5) Про
граммы, конспекты и библюграфичесше указатели для учащихся.
6) Библ1ографическ1е указатели книгъ, поступающихъ въ универ
ситетскую библютеку и въ студенчесшй ея отд'Ьлъ. 7) Сведешя 
и изследовашя. относяшдяся къ устройству и состоянпо ученой, 
учебной, административной и хозяйственной части Университета. 
8) Св'Ьд'Ьшя о состоянш коллекщй, кабинетовъ, музеевъ и другихъ 
учебно-вспомогательныхъ заведенш Университета. 9) Годичные 
отчеты по Университету. 10) Отчеты о путешеств1яхъ препода
вателей съ учеными целями. 11) Разборы диссертацШ, пред- 
ставляемыхъ для получешя ученыхъ степеней, соискашя наградъ, 
pro venia legendi и т. п., а также и самыя диссертащи. 12) Речи, 
произносимыя на годичномъ акт* и въ другихъ торжественныхъ 
собрашяхъ. 13) Вступительныя, пробныя, публичныя лекцш и 
полные курсы преподавателей. 14) Ученые труды преподавателей 
и учащихся. 15) Матер1алы и переводы научныхъ сочинешй.

Указанный статьи распределяются на две части 1) оффиць 
альную и протоколы, отчеты и т. п. 2) неоффищальную (статьи 
научнаго содержашя), съ отделами — критико-библмграфическимъ, 
посвященнымъ критическому обозренш выдающихся явлешй ученой 
литературы (русской и иностранной), и научной хроники заклю- 
чающимъ въ ce6t извест1я о деятельности ученыхъ обществъ, 
состоящихъ при Университет^, и т. п. сведеш я. Въ прибавлешяхъ 
печатаются матер1алы, указатели библютеки, списки , таблицы 
метеорологическихъ наблюденш и т. п.

Университетсшя И зв еш я  въ 1897 году будутъ выходить еже
месячно книжками, содержащими въ себе до 20 печатныхъ листовъ. 
Цена за 12 книжекъ Извест1й безъ пересылки 6 руб. 50 коп., 
а съ пересылкой 7 руб. Подписка и заявлешя объ обмене из- 
дашями принимаются въ канцелярш Правлешя Университета.

Студенты Университета Св. Владим1ра [платятъ за годовое 
издаше «Университетскихъ Известш» 3 руб. сер., а студенты 
прочихъ Университетовъ 4 руб.: продажа отдельныхъ книжекъ 
не допускается.

Университетсюя Извест1я высылаются только по полученш 
подписныхъ денегъ.

Гг. иногородные могутъ обращаться съ требовашями своими 
къ KOMMHccioHepy Университета Н. Я. Оглоблину въ С.-Петербургъ, 
на Малую Садовую, № 4, и въ Шевъ, на Крещатикъ, въ книжный 
магазинъ его же, или непосредственно въ Правлеше Университета 
Св. Владим1ра.

Гл. Редакторъ В . Икоппиковъ.
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Принимается подписка на 1897 годъ на
Московски Церковный Ведомости.

Еженедельное издаше Общества Любителей Духовнаго Просвещетя 
въ Москве. Каждый № въ размере 2-хъ печатныхъ листовъ.

Московсмя Церковныя Ведомости им*ютъ своею целш  до
ставлять серьезное чтеше по вопросамъ релииозно-нравственнымъ, 
церковно-историческимъ и практическимъ не для духовныхъ только, 
но и св'Ьтскихъ лицъ, интересующихся означенными вопросами.

Согласно утвержденной Св. Синодомъ программ*, въ составъ 
Московскихъ Церковныхъ Ведомостей будутъ входить: 1) Слова и 
поучешя особенно выдаюпцяся. 2) Статьи (по временамъ пере- 
довыя), обсуждаюшдя различные вопросы и явлешя жизни обще
ственной, им'Ьюшдя то или иное сопри косновеше съ жизшю Церкви, 
а также рефераты, читанные и обсуждаемые въ очередныхъ со- 
брашяхъ Общества. 3) Очерки изъ исторш Церкви — преимуще
ственно русской, въ которыхъ будутъ сообщаться св* д етя  о за- 
м'Ьчательныхъ эпохахъ и деятеляхъ въ пользу православ1я, а также 
о движенш въ раскол* и проявлен1яхъ сектантства съ обсуждешемъ 
ихъ. 4) Зам*тки и суждешя по вопросамъ пастырской практики. 
5) С в*детя  о благотворительныхъ и учебно - воспитательныхъ 
учреждешяхъ Московской епархш, куда войдутъ сообщешя изъ 
жизни дерковно-приходскихъ школъ. 6) Московская хроника, со
общающая недельныя свед*шя о выдающихся явлешяхъ церковной 
и гражданской жизни и пастырской деятельности духовенства.
7) Библюграф1я: заметки о вновь появляющихся въ светъ книгахъ, 
выдающихся чемъ либо журнальныхъ и газетныхъ статьяхъ, — 
обозрите духовныхъ журналовъ. 8) Извест1я и заметки, где 
будутъ отмечаться разнообразный сведеш я о собьтяхъ современной 
жизни (церковной и общественной) — местныя, иногородшя, — 
корреспонденщи. 9) Оффищальный отделъ, въ которомъ печатаются 
Высочайнйя п о в е л е т я , Указы Святёйшаго Правительствующаго 
Синода, распоряжешя Московскаго Епарх1альнаго Начальства, рас- 
поряжешя и отчеты местныхъ епарх1альныхъ учреждешй и. т. п.

Кроме этого, въ 1897 году Московсмя Церковныя Ведомости 
дадутъ читателямъ статьи съ историческо-археологическимъ опи- 
сашемъ Московской церковной старины и чтимой святыни.

Московсшя Церковныя Ведомости имеютъ въ виду предлагать 
суждешя о фактахъ и явлешяхъ жизни съ точки зрешя учешя 
Православной Церкви, подвергать обсуждешю те  вопросы, которые 
вызываются самою жизнш и потребностями времени и потому 
должны представлять живой — современный интересъ.

По временамъ будутъ помещаться иллюстрацш.
Подписка принимается: а) въ Епарх1альной библютеке, въ 

Петровскомъ монастыре, на Петровке, Ь) Въ редакцш: Б. Яки
манка, церковь Петра и Павла, квартира священника 1оанна 0ео- 
доровича Мансветова с) въ конторе Печковской на Петровке и 
извести, книжн. магаз. г. Москвы. Подписная ц*на съ перес. на 
годъ 5 р., на полгода 3 р.; безъ перес. на годъ 3 р. 50 к., на 
полгода 2 р. Редакторъ Священникъ 1оант Мансветовъ.
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Годъ второй. Открыта поддио1а жа 1897 г. Годъ второ!
двухнедельная журнала, посвященнаго общественной медицине н гипене,

0 Би|ественно-Санитарное Овозрше.
Приступая ко второму году изд&шя, мы будемъ держаться 

намеченной программы и главной задачей ставимъ разработку 
практическихъ вопросовъ общественной гниены въ широкомъ зна- 
ченш этого слова и будемъ следить за деятельностью обществен- 
ныхъ учреждешй въ этой области и за проявлешями въ ней 
общественной самодеятельности, откликаться на запросы жизни 
въ сфере охранешя народнаго здрав1я, улучшен1я санитарной 
обстановки народной жизни, организацш врачебной помощи и 
общественнаго призрешя и стараться содействовать правильному 
разрешенш возникающихъ въ этой сфере вопросовъ. Программа 
журнала: 1) правительственныя рашоряженш, имеюлця отношен1е 
къ врачебно-санитарному делу. 2) Руководящая статьи по во
просамъ общественной санитарш и организацш земской, городской 
и фабричной медицины. 3) Самостоятельныя и переводныя на- 
учныя статьи по общественной гипене (санитарныя услов1я жизни 
населешя, отхожихъ промысловъ, фабрикъ; питаше населешя; 
школьная гипена; общественное призреше; эпидемюлоия, эпи- 
зоотолопя, статистика и т. д.). 4) Корреспонденщя, извест1я и 
обзоры деятельности общественныхъ учреждешй по медицине и 
гипене (земская, городская, фабричная медицина); деятельность 
частныхъ обществъ, касающаяся народнаго здрав1я и общественнаго 
призрешя и т. д. 5) Врачебно-бытовые вопросы. 6) Новости 
санитарной литературы. 7) Критика и библюграф1я. 8) Справоч
ный отделъ. 9) Объявлешя.

Ближайшее участ1е въ делахъ редакцш принимаютъ H. Н. 
Брусянинъ, А. М. Левинъ, В. Ф. Нагорскш, Д. II. НикольскШ,
В. Ю. Скалонъ, К. И. СамецкШ, М. С. Уваровъ и А. И. ЯроцкШ. 
Статьи и корреспонденцш, за подписью автора и съ его адресомъ, 
доставляются въ редакцш по адресу: С.-1Тетербургъ, ВасильевскШ 
Островъ, 4-я лишя, д. № 47, кв. № 4.

Цена журнала: въ годъ 8 руб., на полгода 4 руб., на 3 ме
сяца 2 руб.; подписка принимается въ конторе Редакцш при 
книжномъ складе А. М. Калмыковой: Литейный просп.. д. № 60*

Редакторъ-издатель Ив. Дмитргевъ.
се’.Šk. w  к> Ж? ер Šfe с» а» Š& о  t» i i ?  w .j fe  «а 5Й ?« 9TS? <» Ф а »  Ф  «> Ф  со Ф  с» «8? с» &

(адресъ редакцш: Харьковъ, Университетъ)
выходятъ четыре раза въ годъ (1-го Января, 1-го Марта, 1-го Мая

и 1-го Ноября).
Программа издатя: 1) Часть оффищальная: извлечешя изъ 

протоколовъ Совета, а также и друпе оффищальные акты и до-
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кументы. 2) Часть неоффищальная: а) научный отд^лъ (ученыя 
изсл*Ьдоватя, сообщетя и наблюден1я, публичныя чтешя, отчеты 
объ ученыхъ командировкахъ и т. п.); б) критика и библк>граф1я;
в) Харьковская университетская летопись (статьи н матер1алы по 
исторш Харьковскаго Университета, бюграфш и некрологи про- 
фессоровъ и почетныхъ членовъ Университета, отчеты о диспутахъ 
и пр.); г) приложешя заключающая въ себе более обширные труды, 
какъ-то: диссертацш, курсы, каталоги, описи музеевъ, архивовъ и пр.

Подписная ц%на 4 руб. безъ пересылки, 5 руб. съ пересылкою 
въ годъ; для студентовъ Харьковскаго Университета 2 р. въ годъ.

Редакторъ Д. Овсянико-Куликовскгй.

В Р А Ч Ъ .
Еженедельная газета, посвящепная всЬмъ вопросамъ врачеб- 

наго д1;ла и быта, будетъ выходить въ 1897 г. подъ тою же ре- 
дакщей (В. А. Манаесеина) и по той же программе, что и въ 
первыя 17 л'Ьтъ. Подписка принимается въ книжномъ магазине 
К. Л. Риккера (Спб., НевскШ, 14). За годъ 9 руб., за ‘/ 2 Г0Да 
4 р. 50 к. и за 3 месяца 2 р. 25 к.

Открыта подписка на

„С.-Петербургешя Ведомости“
въ 1897 г.

Подписная ц * н а :
Безъ казенныхъ прибавлешй: Съ Ипap^5H.ы*,l,l

' на годъ. 6 м£с. 3 м^с. 1 м£с. на годъ. 6 м. 
Съ доставкой по гор. почте 16 руб. 9 р. 4 р. 50 к. 1 р. 80 к. 18 р. 10 р. 
Съ пересылкою иногородн. 17 „ 10 „ 5 „ 50 „ 2 „ „ 19 „ И я 
За границу . . . . . .  26 „ 14 * 8 „ — „ З я - Й 28 „ 16 „

Подписка на газету съ казенными прибавлен!ями принимается 
только на годовой и полугодовой срокъ. Въ розничную продажу 
казенныя прибавлешя не поступаютъ.

Подписка принимается: въ Петербурге, въ главной конторе 
«С.-Петербургскихъ Ведомостей», Шпалерная, 26, и въ книжномъ 
магазине Мелье (Невсюй пр, № 20); въ Москве, въ конторе
Н. Печковской, Петровскш лиши, № 61.

Иногородные адресуютъ; С.-Петербургъ, Шпалерная 26.

Редакторъ-издатель князь Э. Э. Ухтомсмй.
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ЕЖЕГОДНО ПО ГЕОЛОГШ И МИНЕРАЛ0Г1И РОССШ,
издаваемый подъ редакщей Н. Криштафовича.

(2-ой годъ издания.)
Программа: I. Оригинальныя статьи и заметки. II. Обзоры 

и рефераты литературы за 1896 и 1897 гг. III. Указатель лите
ратуры за 1896 и текущШ 1897 гг. IV*. ЦзвЗиуия о экспедищяхъ, 
экскурадяхъ, командировкахъ и пр. V. С йедеш я, касаюнцяся 
личнаго состава отечественныхъ спещалистовъ и изследователей. 
VI. Сведешя о состоянш и обогащен1яхъ отечественныхъ музеевъ 
и кабинетовъ. VII. Публикацш о продаже и обмане коллекцш 
и отдельныхъ дублетовъ.

Въ программу «Ежегодника» входятъ: 1) Минералоия и 
кристаллограф1я. 2) Петрограф1я* 3) Палеонтолоия. 4) Гео
ботаника и Гео-зоолопя. 5) Физическая Геолопя. 6) Гидролопя.
7) Историческая Геолопя. 8) Доисторическая Археолопя (камен. 
векъ). 9) Прикладная Геолопя и полезный ископаемыя. 10) Почво- 
ведеш е. 11) Техника изследованш. 12) Популяризащя и учеб- 
ныя пособ1я. .

«Ежегодникъ» печатается на русскомъ и параллельно на 
французскомъ или немецкомъ языкахъ.

Въ 1897 г. «Ежегодникъ» будетъ выходить ежемесячно, ис
ключая трехъ летнихъ мёсяцевъ (9 выпусковъ въ годъ).

Подписка на 1897 г. открыта и принимается въ редакцш: 
п. Ново-Александрш, Люблинской губ., Институтъ Сельск. Хоз. и 
Лесоводства, у издателя.

Подписная ц,*Ьна съ пересылкой и доставкой по почте 6 руб. 
въ Россш, за границу 15 марокъ =  20 франковъ. Допускается 
разсрочка платежа по соглашенпо съ Редакщей.

Подписка на 1896 г. продолжается (въ 1896 г. «Ежегодникъ» 
состоитъ изъ 4-хъ книгъ, объемомъ до 70 печатныхъ листовъ, при 
подписной цене 4 руб. за годъ съ пересылкой). По выходе въ 
светъ 4-ой книги, «Ежегодникъ» за 1896 г. будетъ продаваться 
въ книжныхъ магазинахъ по 5 руб. 50 коп. за экземпляръ.

Редакторъ-Издатель Н. /. Криштафовичь.

Въ 1897 году

Православный СобесЬдникъ
будетъ издаваться по прежней программе, въ томъ же строго- 
православномъ духе и въ томъ же ученомъ направленш, какъ 
издавался доселе. съ 1-го января, ежемесячно, книжками отъ 
10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ «Православный СобесЬдникъ» рекомендованъ Свя- 
тейшимъ Синодомъ для выписывашя въ церковный библютеки,



44 О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

«какъ издаше полезное для пастырскаго служен1я духовенства» 
(Синод, опред. 8 сент. 1874 г. № 2792).

Ц-Ьна за полное годовое издаше, со всЬми приложешями къ 
нему, остается прежняя: съ пересылкою во все м4ста Имперш — 
семь рублей.

При журнал'Ь: «Православный СобесЬдникъ» издаются

Ц зъъст  по к а з а н с к о й  еп ар хш ,
выходяшдя два раза въ м^сяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа 
въ каждомъ, убористаго шрифта.

Причты Казанской епархш, выписываюшде «Православный 
СобесгЬдникъ», получаютъ за ту же ц1шу и «Изв^стся», съ при
платою 1 руб. за пересылку по почте.

Utna «Изв1>стш» для м*Ьстъ и лицъ другихъ епархш и дру- 
гихъ в'Ьдомствъ, за оба издашя вместе съ пересылкою десять руб.

Подписка принимается въ Редакцш Православнаго Собесед
ника. при Духовной Академш, въ Казани.

Открыта подписка наизвъсття
МОСКОВСКАГО СШ Ш ОЗЯЙЖ ННАГО ИНСТИТУТА.

Годъ III. 1897.
Извйс™  выходятъ четырьмя книгами въ годъ, составляющими 

не мен-Ье 35 листовъ текста in 8°.
Программа Изв*Ьстж: Оффищальный отдЪлъ. I. Правитель

ственный распоряжешя, касающ1яся М. C. X. Института. И. По- 
становлешя Совета Института и относящаяся къ нимъ приложешя: 
а) программы и планы лекцШ и практическихъ зашгпй въ Инсти- 
тугЬ; б) отчеты объ экскурс1яхъ, ежегодно совершаемыхъ сту
дентами Института подъ руководствомъ профессоровъ, препода
вателей и п р .; в) работы комиссШ, назначаемыхъ Сов^томъ 
Института для разсл'Ьдовашя различныхъ воиросовъ и г) отчеты о 
командировкамъ членовъ совета и другихъ лицъ, служащихъ въ 
Институте. III. Некоторые изъ журналовъ заседанш Сельско
хозяйственная комитета, состоящаго при Институте, а именно те, 
которые имеютъ особенное значеше для учебной и ученой деятель
ности Института. IV. Годичный отчетъ о состоянш Института, 
V. Каталоги и описашя библютеки, разнообразныхъ коллекцш и 
учебныхъ пособШ, находящихся при Институте.

Неоффищальный отдЪлъ. I. Труды профессоровъ, препода
вателей, ассистентовъ, студентовъ Института и постороннихъ лицъ 
(сюда входятъ какъ отдЪльныя самостоятельныя изследовашя,
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такъ и совместный работы, исполненныя въ лаборатор1яхъ, каби- 
нетахъ, на опытномъ по.гЬ, или на предполагаемой опытной станцш, 
nacfent, въ лесной дач*, огородЬ, питомник^ и пр.). И. Крити- 
ч естя  и библшграфическгя статьи ' о выдающихся произведетяхъ 
сельско - хозяйственной и естественно-исторической литературы. 
III. Метеорологически наблюдет», ацоявведенныя на обсервагорш 
Института. IV. Труды Сельскох^Йстввнно - метеорологической 
ctTH Средней Россш. *

Работы могутъ сопровождаться рисунками, таблицами, чер
тежами, д1аграммами и пр. и по жедошо автора, краткимь резюме 
на какомъ-либо иностранвомъ язык*! (резюме должно быть со
ставлено самимъ авторомъ и прислано въ редакцш одновременно 
со статьею). Оглавлетя каждой м и п т  Изв1зст1я, кроме русскаго 
языка, печатается еще на французскомъ языке.

Подписка' принимается въ канцелярш Московскаго Сельско
хозяйствен наго Института.

Подписная ц%на въ годъ, за четыре книги 5 руб.; для сту
дентовъ высшихъ учебныхъ заведенш 2 р. 50 к.; цёна отдельной 
книги 1 р. 50 к.

Редакторы С. И. Ростовцеве и Д. И. Прянишникове.

15тг31НН31НЫ1г||^Р|ТДСТгП |РД1д7ДСпп31лд] 1НН1РТ?Д 1Нг015ТгР1НгП1НТД tnra iH rO iH rO iJî tn h iEn n JlrjnJDiig

„ФАРПАЦВВТИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ
Д Ш С Е Ш С Н Е  ZEITSCHRIFT Иг RUSSLAND".

Издатя ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная С.-Петербургскаго Фармацевти
ческая Общества.

(Золотая медаль на 111 международной фармацевтической выставк* въ ПрагЬ 1896 г.)

Въ будущемъ 1897 году «Фармацевтическш Журналъ» будетъ 
выходить по примеру прежнихъ л!>тъ на русскомъ и н1>мецкомъ 
языкахъ и по той-же программе, но въ увеличен номъ объема и 
измененномъ формате.

Программа: I. Оригинальныя статьи, И. Рефераты: А. Рус
ская литература. Б . Иностранная литература, III. Новыя врачеб- 
ныя средства, IV. Смесь (фарм. практика и Manuale), V. Литера
тура и критика, VI. Соеловныя дела, VII. Сообщешя изъ среды 
читателей и письма въ редакцш, VIII. Хроника, IX. Открытая 
корреспонденщя, X. Объявлешя.

Журналы выходятъ еженедельно.
Ц%на каждаго и здатя съ пересылкой за годъ 7 р.; за полъ 

года 3 р. 50 к.; за 3 месяца 1 р. 75 к. Подписка принимается: 
въ книжномъ магазин^ К. Л. Риккера, С.-Петербургъ, Невсшй 
пр. № 14 и въ Редакцш, Вознесенскш пр. № 31, кв. 18. Объ
явлешя принимаются исключительно въ Центральной Конторе 
Объявлешй Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и Ко., въ С.“Петер
бурге: Большая Морская 11, въ Москве.* Мясницкая, д. Сытова,
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Открыта подъиска на 1897 г. (IV* г. издашя) на ежене
дельный иллюстрированный

> БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ журит

Признавая, что въ настоящее время однЬми агрикультурными 
мерами уже нельзя помочь расшатавшемуся какъ крестьянскому, 
такъ и землевладельческому хозяйству, «Хозяинъ» поставилъ себе 
задачею не ограничиваться обычными рамками сельско-хозяйствен- 
ныхъ журналовъ, а также следить въ борьбе съ кризисомъ за 
общественной деятельностью, какъ земской, такъ и правитель
ственной, чтобы выяснить зависимость современнаго тяжелаго по- 
ложешя хозяйства отъ причинъ экономическаго характера.

Кроме обычныхъ въ сельскохоз. журналахъ статей по всемъ 
отраслямъ сельскаго хоз. и сел.-хоз. техники, въ журнале по
мещаются передовыя статьи . статьи по экономь, финансамъ и 
статистике, обзоры селъско-хоз. деятельности земствъ, научные 
обзоры, обзоры сельско-хоз. литературы, рынки. Ответы на во
просы. Въ каждомъ номере 2500—2800 строкъ одного только текста.

Подписная цена: на годъ съ доет. 6 руб., на полгода 3 руб. 
Разсрочка по одному рублю въ месяцъ. Годовые подписчики по- 
лучатъ въ течете года безплатно следуюшдя Книжки хозяина: 
1) Руководство по огородничеству. И. М. В. Рытова. 2) Спра
вочная книжка по молрчнодау хозяйству. Ав. А. Калантара.
3) Справочная книжка до сельско - хозяйственной архитектурой 
Архитектурный альбомъ важнейшихъ сельско-хоз. построекъ.

Въ журнале принимаютъ участи своимъ сотрудничествомъ 
почти все сельско-хозяйственные писатели (журналъ насчитываете, 
свыше 300 сотрудниковъ); въ томъ числе помещали свои статьи: 
И. И. Абозинъ, А. П. Адр1ановскш, В. А. Анзим1ровъ, А. А. 
Армфельдъ, графъ О. Г. Бергъ, В. А. Бертенсонъ, проф. С. М. 
Богдановъ, проф. А. И. Воейковъ, князь В. Д. Друцкой-Соко- 
линскш, проф. В. В. Докучаевъ, И. М. Кабештовъ, Ав. А. Ка- 
лантаръ, князь В. А. Кудашевъ, проф. П. Н. Кулешовъ, Пав. 
Ив, Левицкш, проф. К. Э. Линдеманъ, А. Я. Маслениковъ (съ 
Северной фермы), А. П. Мещерскш (авторъ «Писемъ деревенскаго 
хозяина»), А. П, Мертваго, М. В. Неручевъ, князь Д. М Обо- 
ленскШ, инж. Г. Перримондъ, проф. М. А. Придорогинъ, Л. А. 
Потехинъ, И. М. Рева, А. А. Радцигъ, А. П. Субботднъ, проф. 
А ; В. Советовъ, проф. И. А. Стебутъ, инж. П. В, Степановъ,
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проф. К. А. Тимирязевъ, Г. И. Танфильевъ, Г. А. Фальборкъ, 
проф. А. 0 . Фортунатрвъ, В. И. Чернолусск1й, проф. Н. Й. Чир- 
винсшй, И. I. Шатиловъ, Р . И. Шредеръ, В. С. Щербачевъ, 
М. А. Энгельгардтъ и мнопе др.

Конт, редакцш: Спб., Невсий, 92.
Ред. А. П. Мертваю Изд. И. А. Машковцевs.

Распорядительный Комитетъ
ВЫСОЧ АЙШЕ разрешен наго 

X  сыьзда русских^ естествокеаыШ шй к врачей в*ь V̂ ieB̂ .
Съ ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА соизволешя, последовавшая 12 Сентября 1896 года, вслед- 
CTBie ходатайства г. Министра Народнаго Просвещешя графа И. 
Д. Делянова, имеетъ быть въ Шев^ съ 21 но 30 Августа 1897 г. 
десятый (XJ съЬздъ русскихъ естествоиспытателей и врачей на 
сл’Ьдующихъ осиовашяхъ:

1) X съездъ русскихъ естествоиспытателей и врачей въ Шеве 
имеетъ ц^лью сдоспешествоватъ ученой и учебной деятельности 
на поприще естественныхъ наукъ, направлять эту деятельность, 
главнымъ образомъ, на ближайшее изследоваше Россш и достав
лять русскимъ естествоиспытателямъ случай лично знакомиться 
между собою. 2) X съездъ, состоя, по примеру предшествовав- 
шихъ съездовъ, подъ покровительствомъ г. Министра Народнаго 
Просвещешя, находится въ веденш г. Попечителя Шевскаго 
учебнаго Округа, отъ котораго зависятъ ближайния распоряжешя 
по устройству сего съезда. 3) Членомъ съезда можетъ быть 
всякш, кто научно занимается естествознашемъ; но правами голоса 
на съезде пользуются только ученые, напечатавпие самостоятельное 
сочинеше или изследован1е по естественнымъ наукамъ, н препо
даватели сихъ наукъ при высшихъ и среднихъ учебныхъ заве- 
дешяхъ. Никакого диплома на зваше члена X съезда не выдается.
4) Заседашя съезда бываютъ обпця и частныя (или по секщямъ); 
въ общихъ заседашяхъ читаются статьи общейнтересныя и об
суждаются вопросы, касаюшдеся всего съезда; въ частныхъ за- 
сЪдашяхъ сообщаются и разбираются изследовашя и наблюдешя, 
имеющ1я более спещальное значен1е для одной изъ отраслей 
естествознашя. 5) Отделешя на съезде полагаются следуюпця: 
а) по Математике (чистой и прикладной) и Астрономш, Ь) Физике, 
с) Химш, d) Минералогш и Геологш, е) Ботанике, f) Зоолопи, 
g) Анатомш и Физюлогш человека и животныхъ, Ь) Географш, 
Этнографш и Антропологш, i) Агрономш, к) Научной (теоретической) 
Медицине и 1) Гииене. 6) Члены Академш Наукъ, преподаватели 
Университетовъ и др. учебныхъ заведенш, желаюшде принять 
учасие въ съезде, могутъ получать для этой цели командировки, 
срокомъ отъ двухъ до четырехъ недель смотря по разстоянш ихъ 
местожительства отъ Шева. 7) Съездъ имеетъ быть съ 21 по 
30 Августа 1897 года.
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Доводя о семъ до всеобщаго св4д1>тя, члены Комитета обра
щаются къ каждому изъ своихъ собратш по наук1> съ покорнейшей 
просьбою почтить X съ^здъ естествоиспытателей и врачей своимъ 
личнымъ црисутств1емъ или присылкою ученыхъ трудовъ.

Такъ какъ Комитету необходимо знать заранее, на какое 
число членовъ съезда онъ можетъ разсчитывать, то онъ и обра
щается съ просьбою ко вс1шъ, желающимъ принять участ1е въ 
съ^зд^, известить Комитетъ не позднее 20 Мая о своемъ нам^ренш 
прибыть въ Шевъ, адресуя письма въ Университета въ Комитетъ 

' X съезда, а также сообщить свои точные адресы, чтобы дать воз
можность заблаговременно выслать билеты*} и необходимый удосто- 
в$решя на право пользовашя льготными тарифами,если таковые будутъ 
разрешены. Кроме того желательно, чтобы будушде члены X съезда, 
присылая свои заявлешя о желаши участвовать въ съезде, вместе съ 
тЪмъ обозначали бы и ту секцш, на которую они намерены записаться.

Наконецъ, Распорядительный Комитетъ употребитъ все ста- 
раше, чтобы доставить членамъ съезда возможность широко вос
пользоваться пребывашемъ ихъ въ Шеве для осмотра мйстныхъ 
достопримечательностей, коллекцш, лабораторш, и имеющей быть 
въ это время сельско-хозяйственной выставки.

Подробныя программы занятш X съезда, какъ въ общихъ со- 
брашяхъ, такъ и по секщ ямъ, будутъ своевременно сообщены 
членамъ съезда.

Весьма желательно, чтобы члены будущаго X съезда доставили 
въ Распорядительный Комитетъ заглав1я, а если можно, то и крат
кое содержаше т4хъ научныхъ сообщенш и вообще работъ, съ 
которыми они думаютъ познакомить съ^здъ: если таковыя заявлешя 
не будутъ доставлены до' 1 Августа, то и самыя сообщешя могутъ 
быть недопущены (за недостаткомъ времени) къ слушашю на съезде.

*) Билеты выдаются лишь по внесенш членскаго взноса (3 руб.).

Объявлеше отъ редакцж „Варшавскихъ Университетскихъ ИзвЪстш“ .
„Варшавстя Университетстя Извест1я“ заключаютъ въ себе два 

отдела: оффищальный и ученый. Въ первомъ отделе печатаются: 1) со
кращенные протоколы заседашй Совета Университета, 2) обозретя пре
подавать по полугод1ямъ и сведешя о личномъ составе Университета,
3) извлечетй изъ отчетовъ о состоянш и деятельности Университета,
4) отчеты профессоровъ и преподавателей объ ученыхъ командировкахъ,
5) актовыя речи профессоровъ, 6) отзывы о диссертащяхъ докторскихъ, 
магистерскихъ и pro venia legendi, 7) программы университетскихъ лекщй,
8) сочинешя студентовъ, удостоенный награды золотою медалью и 9) от
зывы о медальныхъ сочинешяхъ. Во второмъ отделе печатаются научныя 
статьи профессоровъ, преподавателей и другихъ лицъ, служащихъ при 
Университете, а также вступительныя лекцш профессоровъ и препода
вателей; въ зависимости отъ состоятя средствъ „Извесий“ въ этомъ 
отд^л^ печатаются также курсы университетскихъ лекщй, диссертацш и 
друпе научные труды бблыпаго объема. -- Въ прибавлейяхъ печатаются 
таблицы метеорологическихъ наблюдетй и списки книгъ, поступающихъ 
въ библштеку Университета, при чемъ эти списки издаются одинъ разъ 
въ годъ въ вид^ особаго приложения къ майской книжке „ИзвестШ“. — 
„Варшавстя Университетстя ИзвЪспя“ выходятъ 9 разъ въ годъ (въ 
конце каждаго учебнаго месяца) книжками въ размере цо 12 печатныхъ 
листовъ каждая. Годовая подписная цена, 5 р. съ пересылкою. Подписка 
принимается въ Правленш Университета. Редакторъ проф. Г. Ульяновъ.
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Толгь II.

па ига и т »
летопись

РУССКОЙ ХИРУРГ1И
Проф. Н. В. Склифосовскаго и Проф. Н. А. Вельяминова

Будетъ издаваться по той же программе и въ томъ же объеме, 
какъ и въ 1896 году., а именно:

Журналъ будетъ выходить каждые два месяца, начиная съ 
января книгами не менее 8 листовъ каждая.

I. Самостоятельный статьи и работы по всемъ отделамъ хи- 
pypriH и родствен ныхъ ей спещальностей. — И. Критика и Би- 
блюграф!Я. — III. Рефераты по хирурии и относящимся къ ней 
отделамъ врачебнаго знашя. — IV. Отчеты о деятельности 
русскихъ и иностранныхъ хирургическихъ обществъ и съездовъ.
— V. Корреспонденция и разныя извесия. — VI. Объявлешя.

Ц%на за годъ съ пересылкою и доставкою 8 руб. Под
писка принимается въ Конторе „Летописи Русской Хирургм“  при 
книжномъ магазине К. Л. Риккера, въ С.-Петербррге, Невскш 
пр., 14.

За перемену адреса взимается 50 коп,, безъ уплаты коихъ 
Контора не ответаетъ за неполучеше книжекъ журнала. Ц ена 
за объявлешя 10 руб. за страницу, 6 руб. за половину ея.

подъ редакщей

(Моховая, 6) (Кирочная, 18)

Программа журнала:
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И IINIUII

Ежедневная газета.
Подписка на семь М'Ьсяцевъ, съ 1-го шня по 31 декабря

1897 года.

Подписная цена за 7 М’Ьсяцевъ съ доставкой на домъ 10 руб., 
съ пересылкою иногороднымъ 11 р. 30 к.

Подписка принимается въ С.-Петербурге, въ главной Конторе 
газеты «М1ровые Отголоски». Фонтанка, домъ 80 и въ Отделенш 
конторы, Невскш проспектъ, домъ 40, при книжномъ магазине 
Фену и К ?.

„ЙСТНИКА МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ С00БЩЕН1Я“

По распоряженш Его С1ятельства Господина Министра Путей 
Сообщешя, еженедельный оффищальный органъ Министерства 
«Указатель правител^ственныхъ распоряженш по Министерству 
Путей Сообщешя» съ 1896 года преобразованъ въ „В£стникъ 
Министерства Путей Сообщешя“.

- „В&стникъ Министерства Путей Сообщешя“ состоитъ 
изъ следующихъ отделовъ:

I. «Правительственный распоряжешя по Министерству Путей 
Сообщешя»,
1) Высочайшие У лазы и Повелешя.
2) Приказы, распоряжешя, инструкщи, циркуляры и со

общешя.
II. Правительственныя распоряжешя, последовавш1я по другимъ 

ведомствамъ, имеюпця отношеше къ кругу деятельности 
Министерства Путей Сообщешя.

III. Разныя извест1я и сообщешя.
Казенныя и частныя объявлен1я.

ОБЪ ИЗДАН1И

съ 1897 года.

„В*стникъ“ будетъ выходить еженедельно.
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]Тодписная цмана

„5*стиикъ Министерства JtyreÄ С оо вщ еш “

Съ доставкой въ С.-ПетербургЪ и пересылкой во всЬ города 
Россшской Им nepi и: на годъ 6 руб., на полгода 3 руб. 50  коп. 
Безъ доставки: на годъ 5 руб., на полгода 3 руб. Съ пересылкой 
за границу: на. годъ 9 руб., на полгода 6 руб.

..Ж у р н а л ъ  М и н и стер ств а  П у тей  Сообщешя“ въ 1897 году 
будетъ издаваться въ томъ же формате, какъ и въ 1896 году, 
по нижеслёдующей программе:

1) статьи теоретическая и практическаго характера, вхо
дящая въ область инженернаго дела;

2) статьи административная, экономическая и юридическаго 
характера, въ рамкахъ спещальностей ведомства;

3) отчеты, данныя и матер1алы, касаюшдеся круга деятель
ности ведомства;

4) хроника инженернаго дела, какъ въ PocciH, такъ и за 
границею;

5) обзоръ журналовъ и техническихъ сочиненШ. какъ на 
русскомъ, такъ и на иностранныхъ языкахъ.

Къ журналу будутъ безплатно прилагаться «Вестникъ Ми
нистерства Путей Сообщешя» и Журналы Совета по желЬзно- 
дорожнымъ деламъ.

«а 1897 годъ.

ОБЪ ИЗДАНШ

|М

въ 1897 году.

«Журналъ Министерства Путей Сообщешя» будетъ выходить 
въ объеме не менее 120 листовъ годъ.
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Подписная цьна на

„)Курналь Министерства Jlyrevt Соовщешя"
съ везплагнымь приложшемь

„р ъ ст м к а  Министерства ]Хуш С оою цеш “
на 1897 годъ.

Съ доставкою въ С.-Петер- 
öyprfe и пересылкою во Bei 

города Россшской Имперш:

На годъ . . . Ю р .  — к. 

На цолгода . . 6 « 50 <

Съ пересылкою за границу:

На г о д ъ ........................17 р.

На пол го да . . . .  10 «

Подписка на «Вестникъ» и на «Журналъ Министерства Пу
тей Сообщешя» принимается: въ Канцелярш Министра П. С. — 
въ здаши Министерства, Фонтанка, 117.

З а  о т ъ я в л е ш я , помещаемая въ Вметни Kt или въ Жур- 
нал^ взимается согласно утвержденной такей; за разсылку же 
таковыхъ отдельно — по 1 коп. съ лота в1>са каждаго эк
земпляра.

З а  п е р е м е н у  а д р е с а  платится 35 коп., ,а за переходъ 
городскихъ подписчиковъ въ иногородные и обратно — 1 рубль.

Ж а л о б ы  на неполучеше какого либо нумера «Журнала Ми
нистерства Путей Сообщешя» или «Вестника Министерства Путей 
Сообщешя» препровождаются своевременно въ Канцелярио Мини
стра Путей Сообщешя, съ приложешемъ удостов1фешя местной 
почтовой конторы въ томъ. что № или книжка действительно не 
были получены конторой. Но распоряженш почтоваго ведомства, 
жалобы должны быть сообщаемы не позже получешя следующая 
нумера или книжки.



У Ч Е Н Ы Я  ЗА П И С КИ
ИМПЕРАТОРСКАГО 

Ю Р Ь Е В С Т С ^ Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

выходятъ с*гь 1893 г. въ неопределенные сроки, не менее
4 разъ въ T e iienie года.

Ученыя Записки распадаются па два отдела: оффп- 
щальныи и научны!'!.

Bi, оффшцальномъ отдгЬ;г1> помещается годовой отчетъ 
Университета, актовый p in n ,  отзывы о диссертащяхъ. обо
зреше лекщй и т. п.

B i. научномъ отделе помещаются работы преподавате
лей Университета: нзъ студенческих!» же работгь печатаются 
(по возможности вгь извлеченш) лишь сочпнешя. удостоенный 
золотой медали.

Научныя статьи Ученыхъ Записокъ печатаются 
какъ на русском!, языке, такъ п на одном!» пзъ оолее рас
пространенных!, западно-европейских!» языковъ. а также на 
латинском!,, по выбору автора.

Подписка принимается ГГравлешемъ Пмпе])ато])скаго К )]>г>- 
евскаго Университета.

Подписная цена Г5 руб. вт, год'ь.

Редактора Е. Ш м у р л о .
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