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ПРЕДИСЛОВІЕ.

При составленіи этой работы авторъ пользовался первоисточ-

никами, какъ уже появившимися въ печати,такъ и донынѣ не-

использованными, неизданными, въ теченіе десятилѣтій зары-

тыми подъ густымъ слоемъпыли архивовъ, притомъархивовъ къ

упорядоченію которыхъ недавнотолько приступлено.Источниками

перваго рода были конечно прежде всего напечатанныена рус-

скомъ и шведскомъ языкахъ уставы Императорскаго Александров-

скаго Университета1828 и 1852 г.г., а затѣмъ изданныйДок-

торомъ В. Васеніусомъ въ 2 томахъ сборникъ постановленій и

рѣшеній, касающихся Императорскаго АлександровскагоУнивер-

ситетавъ Финляндіи съ 1 Октября 1852 г. до 1887 г. (I томъ)

и съ 1887— 1898 г. (II томъ). «F’orfattningar осЬ Beslut гоrandе

kejserliga Alexanders Universitetet i Finland. Helsingfors 1889—

1899 г.».

Что касается источниковъ втораго рода, т. е. архивныхъ,

то пользованіе ими первоначальновстрѣтило не мало затрудненій.

Архивъ Статсъ-Секретаріата несомнѣнно находится (въ общемъ)

въ порядкѣ J ).

1) За исключеніемъ дѣлъ 1808 — 1825 г.г., возвращенныхъ въ Мартѣ 1901 г. изъ

Гельсингфорса въ С.-Пѳтербургъ. Къ дѣламъ съ 1808 — 1811 г.г. имѣется архивная опись,

притомъ хорошо составленная. Но къ дѣламъ 1811—1825 г.г. не существовало ни одного

алФавитнаго реестра, ни одной описи, а лишь настольные реестры входящихъ и исходя-

щихъ бумагъ. При этомъ 10 томовъ дѣлъ (около 1,000 бумагъ) вовсе не были внесены въ

эти реестры.

Мы не ставимъ это въ упрекъ уважаемому Д-ру Р. Гаузену, начальнику Статсъ-

архива (въ ГельсингФорсѣ), ибо дѣла были переданы въ 1883 и 1886 г.г. безъ описи

актовъ, число которыхъ простиралось до 10,000. Личныхъ силъ Статсъ-архива далеко не

хватаегь для составленія архивныхъ описей при тѣхъ массахъ дѣлъ, которыя поступаютъ

въ это древле-хранилище.
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II

Архивныя описи и архивные реестры съ 1825 г. всѣ на

лицо, но не всѣ акты, указанныевъ нихъ, сохранились.Нѣсколько

разъ намъ приходилось встрѣчать въ архивныхъ дѣлахъ вмѣсто

акта, указаннаго по рееструили по описи,—листокъ бумаги съ

надписью: «saknadt» (недостаетъ).Объясненія этого «недостатка»

мы невстрѣчали. (Такънаир.: недостаетъперепискиГрафа А. Арм-

фельта (бывпіаго Министра Статсъ- Секретаря) съ бывшими

Генералъ-ГубернаторамиГраоомъ Бергомъ и Графомъ В. Адлер-

бергомъ о пріѣздѣ шведскихъ студентовъна промоціи въ 1858—

I860 г., и объ изданіи альманаха Нюландскаго студенческаго

землячества). Что же касаетсяАрхива КанцлерскагоУправленія,

то его помещениебыло неудобноеи устройствоне удовлетвори-

тельное. Не существовало ни одной описи, ни одного алфа-

витнаго реестра. Изученіе дѣлъ пришлось дѣлать наугадъ, что

было въ высшей степенизатруднительно, ибо нумерація была не

Нельзя не сказать пару словъ по поводу тѣхъ недоразумѣній, который были

вызваны Высочайшимъ повелѣніемъ объ обратномъ водвореніи актовъ 1808—1825 г.вт,

Петербургъ и помѣщеніемъ ихъ въ одной изъ великолѣпныхъ залъ зданія Архива Госу-

дарственнаго Совѣта на Милліонной улицѣ. Бывшій Министръ Статсъ-Секретарь Баронъ

Брунъ перевелъ означенные акты въ ГельсингФорсъ за нѳдостаткомъ мѣста въ зданіи

Финляндскаго Статсъ-Секретаріата. Такая передача дѣлъ на храненіе въ городъ, отстоящій

на сотни верстъотъ Петербурга и Финляндскаго Статсъ-Секретаріата была нарушеніемт,

основныхъ правилъ архпвнаго управленія, ибо лишь акты старше 100 лѣтъ обыкновенно

отправляются въ запасные историческіе архивы, въ особенности въ устроенные внѣ

мѣста нахожденія даннаго органа управленія. Акты возвращены по особому Высочай-

шему повелѣнію и возвращены въ полной сохранности. Вопросъ о ихъ возвращеніи уже

разъ былъ возбужденъ бывшимъ Министромъ Статсъ-Секретаремъ ГенераломъВ. ф. Денъ,

но безрезультатно. Въ Финляндіи были распространены слухи о томъ, что возвращеніе

архива имѣло въ виду лишить Финляндію ея важнѣйшихъ историческихъ докумен-

товъ и скрыть ихъ въ русскихъ архивахъ. Нелѣпость этихъ слуховъ внѣсомнѣнія.

Главнѣйшіе изъ историческихъ документовъ 1809—1811 г. давно использованы и на-

печатаны. Столь же неосновательно предположеніе о желаніи скрыть отъ финляндскихъ

историковъ памятники исторіи ихъ родины. Русское правительство всегда открывало

ученымъ доступъ въ архивы, разъ имѣлось убѣжденіе въ томъ, что архивное изслѣ-

дованіе имѣетъ цѣлью объективное изученіе исторической истины. Возстановленіе един ■

ства и цѣльности Архива Статсъ-Секретаріата, составленіе систематической описи и

изданіе историческихъ матеріаловъ дастъ русскимъ и финскимъ историкамъ возможность

изучить исторію отношеній Россіи къ ея составной части, Финляндіи, не односторонне,

а многостороннимъ образомъ.
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Ill

вѣрна и не проведена послѣдовательно. Акты, относившіеся къ

30-мъ годамъ XIX ст., находились частью въ дѣлахъ 40-хъ годовъ,

и наоборотъ. Такіе важные документы, какъ напр. Всеподданнѣй-

шій адресъ Университета 1832 г. по поводу окончанія постройки

зданія Университета съ собственноручной высокомилостивой, сер-

дечной помѣткой Императора Николая I былъ разорванъ; надписи,

сдѣланныя Высочайшей рукой, не покрыты лакомъ, почти стер-

лись и т. д.

По приказанію Министра Статсъ-Секретаря В. К. фонъ-Плеве

часть этого архива, а именно дѣла: 1808 — 1855 гг. (а также дѣла

Архива Статсъ- Секретаріата съ 1825—1855 г.), переведена въ

свѣтлое, просторное, сухое помѣщеніе на Милліонной улицѣ. Здѣсь

оказалось возможнымъ привести въ порядокъ этотъ хаосъ, памят-

никъ минувшаго времени, когда повидимому никогда хозяйскій

глазъ не заглядывалъ въ бумаги и акты, разъ подписанные и

сданные въ архивъ. Важнѣйшіе акты, найденные въ этомъ архивѣ,

будутъ напечатаны въ особомъ изданіи.

Что касается литературныхъ пособій, коими авторъ могъ

пользоваться, то число ихъ не было крупнымъ. Полной исторіи

Александровскаго Университета, насколько автору извѣстно, не

существуетъ, ни на русскомъ, ни на шведскомъ, ни на финскомъ

языкѣ.

Оффиціальные отчеты о состояніи Университета (съ 1825 —

1840 и 1840 — 1855 г.г.) и періодическіе трехлѣтніе отчеты ректо-

ровъ являются лишь сухой хроникой университетской жизни, но ко-

нечно даютъ обильный матеріалъ (въ особенности стати стическій)

для исторіи. Историческіе труды, посвященные отдѣльнымъ періодамъ

исторія Университета, немногочисленны. Главнѣйшіе изъ нихъ слѣ-

дуюгціе:

Н-авъ Урсгшъ. Исторія Финляндскаго Университета въ теченіе

первыхъ 3 лѣтъ его дѣятельности (1640 — 1643 г.). Historia от

det finska Universitetet under den tre forsta verksamhetsar. Hfs.

1877 r.

Эдманъ. Финляндскій Университета, очеркъ его исторіи въ
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IV

послѣднія 50 лѣтъ (Det fiesta Universitetet. Bidrag- till dess his-

toria nnder de sista femtio aren. Hfs. 1858).

Исторія преподаванія наукъ въ Абовскомъ Университетѣ

(Abo Universitets lardoms historia) въ 5 томахъ, въ коихъ изложена

исторія преподаванія Юриспруденціи, Медицины, Философіи, Бого-

словія и Исторіи. Составлена ПІибергсономъ, Іиліенстрандомъ и

др. Изданіе шведскаго Іитературнаго Общества.

Э. Гъелыпъ. Стипендіи и Стипендіальные фонды Университета

(Edw. Hjelt. Stipendier och stipendii fonder staende under det finska

Universitets Forvaltning. 1894 г.).

Богатый матеріалъ для характеристики общественнаго значе-

нія Университета даютъ сочиненія И. В. Снельмана, изданныя

Рейномъ въ 9 томахъ и его же БіограФІя Снельмана, мемуары

А. Шаумана «Воспоминанія 6 десятялѣтій въ Финляндіи» 1893 г.

и «Нынѣ и Прежде» (No och fOrr) , 1886 г., изданія Э. фонъ -

Квантена «Финляндскія дѣла» (Finska forhallanden) 1858 —

1860 г. и различный журнальный статьи.

БіограФическія данныя о прОФессорахъ и чиновникахъ Уни-

верситета собраны въ сочиненіи Р. Ренвалль «Финскій Универси-

тетъ» 1828 — 1890 г. (Finlands Universitet 1828 — 1890 г. Hfs.

1891 г.).

Свѣдѣнія на русскомъ языкѣ объ Александровскомъ Универ-

ситетѣ можно найти въ изданномъ въ Финляндіи сборникѣ «Фин-

ляндія въ XIX ст.» и въ сборникѣ Протопопова «Финляндія» —

(1898 г.). Для болѣе отдаленнаго времени весьма цѣнны сочиненія

Я. К. Грота. «Изъ скандинавскаго и Финскаго міра» и его пере-

писка съ Плетневымъ. (Полное собраніе сочиненій Грота, изд.

его сына).,

С.-Пѳтербургь. Января 1902 г.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

« Абовокіж» Университетъ с ъ 1640 г. по 1828 г.

23/п Марта 1808 г. русскія войска заняли Або.

Въ предыдущія войны приближеніе русскихъ было сигна-

ломъ для бѣгства проФессоровъ и студентовъ Абовскаго Универ-

ситетавъ Швецію. Великодушіе русскихъполководцевъ, Князя

Голицына (въ 1714— 1721 г.г.) и ГенералаКейта (въ 1742 г.),

всячески старавшихсяудержать ученую коллегію и ея учениковъ

въ стѣнахъ Университета,не предупредило опустѣнія аудиторій.

Какъ Князь Голицынъ, такъ и Кейтъ не прикасались до иму-

щества «Академіи»; въ 1742 г. Кейтъ даже сохранилъжалованье

профессорамъ, удалившимся въ Швецію. Несмотрянаэту гуман-

ность академическаяжизнь ожила лишь послѣ удаленія русской

оккупаціонной арміи.

1808 г. не былъ свидѣтелемъ печальнаго бѣгства прооессо-

ровъ съ каѳедръ и студентовъ со скамеекъАкадеміи на Аурѣ.

Универснтетъостался на мѣстѣ, въ новомъ зданіи, построенномъ

■въ 1802 — 1807 г.г. Довѣріе къ гуманностипобѣдителя Але-

ксандра I, имя котораго, по словамъ одного Финляндскаго публи-

циста 1840 г., «звучитъ для Финляндцевъ какъ громкая герои-

ческая пѣснь и вмѣстѣ какъ тихая идиллія», оправдалось

вполнѣ. 4 Іюня 1808 г. завоеватель въ Высочайшемъ рескриптѣ

на имя проканцлераУниверситета,епископаТенгстрема, объ-

явилъ: «храня спокойствіе вообще всѣхъ

обывателейФинляндіи, Я особенножелалъ средисамыхъ воен-

1

СП
бГ
У



ныхъ дѣйствій оградить сіе ученое сословіе уважеаіемъ и покро-

вительствомъ» 4 ).

Императоръ А лександръ I утвердилъ силу всѣхъ правъ и

преимущества,, Абовскому Университету присвоенныхъ, пове-

лѣлъ, «пригласивъ членовъ Университета, положить на мѣстѣ

способы, какіе признаются нужными къ распространен^ и вящ-

шёму усовершенію сего заведенія». Такъ какъ новое зданіе

Университета еще не было достроено, то Императоръ Всемило-

1) Представитель Абоскаго Университета, епископъ Тенгстремъ, новергнулъ къ

стопамъ Императора Александра I адресъ отъ имени Университета слѣдующаго содер-

жанія (Госуд. архивъ, Картонъ: Affaires de la Finlande A* 65).

Sire!

\otre Majeste Imperiale ayant daigne accorder h l’Universite d’Abo le droit ines-

timable de s approcher avec les Etats de la Finlande du fhrone de Votre Majeste Imperiale,

I’Umversite m'a fait l’honneur de me nommer son Depute; quoique je me sens un trop

aible interprdte des sentiments, dont tous ses membres sont animes vers le Prince Auguste

et bumain, qui vient de la mettre sous sa protection genereuse.

Autrefois n elant qu un temoin voisin du gouvernement, qui pourvoit et consomme

les bnllantes entreprises de Pierre I et Catherine II, elle applaudissait avec toute I’Europe

au beau spectacle, de voir un jeune Souverain, par l'exemple de ses lumidres, par le charme

de ses vertus, abolir l’ignorance, la superstition et les prejuges les plus anciens, repandre

le gout des arts et l’amour des sciences dds les rivages de la mer Caspienne jusqu’aux bords

de 1 ocean glacial, de voir cent peuples divers se Her ensemble par le commerce et par la

culture encore plus que par le pouvoir, qui les a subjugues, et le plus vaste empire del’Uni-

vers s ammer par 1'esprit d’un Monarque justement appelid le Prince de l’humanite. A pre-

sent ce n est Padmiration seule et l’interet commun des sciences et du genre humain,

с est la reconnaissance et l’interet particulier, qui nous attachent a la personne de Votre
Majeste. r

Dans le moment effrayant quand une occupation imprevue rompit les liens sacres,

qui umssent les bons sujets a leurs gouvernements et quand Ie peuple Finnois, que la recon-

naissance la pl us juste autant que 1’habitude des siecles avait attache au throne 'de la Su6de,

auquel ll devait sa civili-ation, ses lois, sa religion, ses arts et ses sciences, se consternait

au danger d’en etre sur le champ separe pour toujours: le Nom seul d’Alexandre nous

ramenait a espoir et h la tranquillite. Nous restions tous ;i nos places, et le General en

at| quel Votre Majeste avait confie le commandement de ses troupes conquerant les

coeurspar sa justice et son bumanite,comme les Provinces par ses armes.fit benir Votre Nom

aux malheureux mdmes, qui souffrirent par les maux inevitables de la guerre.

. Slre ; L’Umversite d'Abo a des raisons particulieres de Vous offrir l’hommage le plus

sincere et le devouement. le plus fiddle. Non seulement elle a joui d’une surete parfaite et

conserve tous ses droits et privileges; mais elle a congu meme l’esperance grande et certai-

ne d etre elevee par l’amour noble des Lettres, dont Votre Majeste Imperiale est inspiree ii

une perfection, qui la rendra egale aux Universites les plus celdbres de I’Europe.

Pendant qu'elle travaille aux projets, que Votre Majeste Imperiale a designee de de-

mander d elle meme pour sa reforme: permettez moi, Sire, de vous presenter de sa part

une reconnaissance immortelle et a toutes dpreuves vers un Souverain, dont les vertus

aimables et la bienveillance paternelle ne manqueront jamais de lui prouver des sujets

fiddles et devoues».
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стивѣйшк даровалъ на эту цѣль 6.000 p.— 20 Марта 1809 г.

новый Державный Хозяинъ Финляндіи лично посѣтилъ Або,

въѣхавъ въ городъ черезъ ворота, на которыхъ красовалась

надпись:

«Александру,

котораго войска покорили край,

котораго милость покорила народъ».

Император!» осмотрѣлъ Университетъ,выслушалъ привѣт-

сі венную рѣчь, приказалъпредставитьпроФессоровъи студентовъ

и наконецъприказалъ Консисторіи Университетаизбрать сѳбѣ

новаго канцлера изъ среды высшихъ русскихъ сановниковъ.

Такъ какъ Консисторія не знала кого избрать, то Государь Импе-

раторъ поручилъ эту должность М. М. Сперанскому. Какъ видно

изъ одного письмаепископаТенгстрема(хранящагося въ Арх.

Мин. Иностр. Дѣлъ) къ Сперанскому, сейпослѣдній хотѣлъ откло-

нить отъ себя эту честь, но Тенгстремъубѣдилъ его доказать

принятіемъ должностисвою любовь и дружбу къ Фиыляндіи.

Абовскій Университетъприсоединилсякъ числу высшихъ

учеоныхъ заведеній Россійскаго Государства.

Первая половинацарствованія Александра I, какъ извѣстно,

была эпохою широкихъ начинаній въ области высшаго образо-

вали. Къ древнѣйшему, Московскому, Университетуприбавлены:

Дерптскій, Казанскій, Харьковскіи, Демидовскій Лицей, и готови

лось учрежденіе С.-ПетербургскагоУниверситета.Хотя Универси-

теты и учреждались отчастиизъ за цѣлей практическихъ (под-

готовки учителей, чиновниковъ, судей), но характеръихъ дѣятель-

ностибылъ проникнутагосподствовавшимъ въ то время духомъ

гуманности,охватившимъ все человѣчество, безъ различія расъ

и національностей, и космополитизма,мечтавшаго о гармоніи въ

дѣйствіяхъ государствъ. Идеалистическія мечты кабинетныхъ

ученыхъ игнорировалиреальные, прозаическіе Факты наполеонов-

скихъ войнъ и пробуждавшіеся націонализмъ и матеріализмъ,

опредѣлившіе собою характеръXIX столѣтія.

Абовскій Университетъбылъ старшевсѣхъ русскихъ. Осно-

ванный въ 1640 г., когда богословіе безспорнозанимало нервен-

<
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ствующее мѣсто срединаукъ, когда латинскій языкъ служилъ

объединителеыъвсѣхъ ученыхъ Европы, когда схоластическій

методъ велъ послѣднюю отчаянную борьбу съ философіей раціо-

нализма, когда надъ духомъ и наукойгосподствоваливластидухов-

ныя и свѣтскія, авторитетнопредписывавшія и вѣру (Cujus regio,

ejus religio) и сомнѣніе, и источннкъ знанія и его предѣлы, —

онъ служилъ проводникомъ ОФФиціально дозволенныхъ научныхъ

истинъкъ полупустынномъ,дикомъ сѣверѣ.

Въ теченіе первыхъ 150 лѣтъ своего существованія Абов-

скій Университетъне представлялъсобою ничего своеобразиаго.

Та же ученая тяжеловѣсность, что и въ маленькихъ германскихъ

университетахъ,лишь бѣднѣе по содержанію и по объему, та же

сварливость и самонаслажденіе проФессоровъ, та же дикость сту-

денческихъ нравовъ. «Академиина Аурѣ» можно было смѣло

пересадитьвъ любой городокъ Германіи, не опасаясь лишить ее

ея своеобразиагохарактера.

26 Марта 1640 г. Абовская Академія получилаФундаціонную

грамоту, согласно которойейпредписанодержаться т. н. «Упсаль-

скихъ конституцій '), т. е. устава УпсальскагоУниверситета».

Основныя черты этой древней университетскойорганизаціи

сохранилисьво многихъ отношеніяхъ донынѣ.

ПроФессоры съ Ректоромъ во главѣ составлялит. и. Конси-

сторію или СенатъАкадеміи. Еромѣ такъ сказать настоящагорек-

тора (rectormagnificas) избирался еще (такжеконсисторіей) рек-

торъ почетный(rectorillustris), обыкновенно кто либо изъ высоко-

поставленныхълицъ или даже сынъ (иногдадаже несовершенно-

лѣтній) такой высокопоставленнойперсоны.

Въ помощь Ректору Консисторія избиралаПроректора. Ректоръ

(избиравшійся первоначальнона полгода, впослѣдствіи на 1 годъ)

за свои труды не иолучалъ никакого штатнаговознагражденія. За-

то въ его пользу поступалипошлины за запискустудентовъвъ

спискиАкадеміи и часть штрафовъ, платимыхъ студентамиза

проступкипо приговору Консисторіи. Высшими органаминадзора

’) Констптуціи Упсальскаго Университета были вновь изданы въ 1655 г.
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за Академіей и попечительства О ней были Канцлеръ и Проканц-

леръ. Первую изъ этихъ должностей занималъ всегда кто либо

изъ ііыспіихъ сановниковъ Швеціи; вторую до 20-хъ годовъ на-

шего столѣтія Абовскій епископъ.

Коллегія профессоровъ во все шведское время была весьма

немногочисленна. Первоначально число профессоровъ было онре-

дѣлено въ 11. Профессоры съ самаго начала раздѣлены на 4 фа-

культета: 1) Богословскій, состоявшій изъ 3 профессоровъ; 2) Юри-

дическій факультетъ; 3) Медицинскій факультета; въ каждомъ по

одному профессору, и 4) Философскій факультетъ, состоявшій

изъ 6 профессоровъ. Въ составь философскаго факультета входи-

ла и каѳедра по естественнымъ наукамъ. При учрежденіи Акаде-

міи Консисторія получила право избирать профессоровъ на вакант-

ный каеедры и онѣ замѣщались избранными ею съ утвержденія

Канцлера 1 ). Количество каѳедръ конечно не осталось неизмѣннымъ

въ шведское время; появились новыя каѳедры, преимущественно

въ факультетахъ философскомъ и медицинскомъ, между тѣмъ какъ

юридическій факультетъ оставался позади, и еще въ началѣ XIX

столѣтія въ немъ насчитывалось не болѣе 2 преподавателей.

Мало было профессоровъ, мало и студентовъ. Академія начала

свое существованіе, насчитывая 44 студента, вътомъ числѣ 8 фин-

ляндцевъ; однако число студентовъ возросло быстро до 300. Съ

самаго начала студенты были сгруппированы по землячествамъ или

отдѣленіямъ, коихъ первоначально было 9 (Эстерботническое земля-

чество, Сатакунтское, Бореальское и Свеа-готское и др.).

Организація землячествъ (отдѣленій) въ Абовскомъ Универси-

тетѣ соотвѣтствовала вполнѣ организаціи ихъ въ Упсалѣ и Іундѣ,

гдѣ въ свою очередь она была создана по образцу землячествъ въ

Парижскомъ, Пражскомъ и Лейпцигскомъ университетахъ. Членъ

Коммисіи по пересмотру устава 1828 г. Ректоръ Императорскаго

Александровскаго университета г. Рейнъ въ особомъ мнѣніи, по-

данномъ имъ въ 1851 г., прекрасно опредѣлилъ значеніе этихъ

1 ) Большинство первыхъ профессоровъ было просто назначено правительством-ь.
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землячеству отстаивая ихъ противъ требовапій упразднения, какъ

учрежденій якобы яебезопасныхъ.

Рейнъ *) писалъ въ 1851 году.

«Учреждеыіе отдѣленій при университетахъ также старинно,

какъ и сами университеты. Отдѣленія возникли въ средніе вѣка

между рожденными въ одномъ и томъ же краѣ студентами для

взаимной помощи и для защиты во время пребыванія ихъ въ ино-

странномъ университетскомъ городѣ. Какъ скоро обстоятельства

въ общежитіи перемѣнились, и возвратилась безопасность, то и

надобность въ защитѣ прошла, а надобность взаимной помощи еще

продолжается, почему и взаимная связь, возникшая на родинѣ и

въ училищѣ между молодыми людьми, съ дозволенія Правительства,

утверждена при университетѣ подъ названіемъ отдѣленій. Члены

отдѣленія, получая изъ библіотеки 2 ) отдѣленія книги, нужный для

продолженія курса, могутъ также изъ кассы отдѣленія на корот-

кое время занимать деньги; кромѣ сихъ выгодъ въ наше время

нерѣдко случается, что товарищи не только смотрятъ за больнымъ

землякомъ, но и просиживаютъ ночи у больнаго, а если онъ бѣ-

денъ, платятъ за лекарство и въ случаѣ смерти покрываютъ из-

держки по погребенію. Не одинъ бѣдный юноша помощи зажи-

точныхъ товарищей обязанъ тѣмъ, что могъ пройти университет-

скій курсъ. Притомъ отдѣленія съ давнихъ временъ имѣли право

и были даже обязаны заботиться о добромъ своемъ имени, а слѣ-

довательно и о благонравномъ иоведеніи своихъ членовъ. Надзоръ

товарищей за избалованнымъ членомъ часто побуждалъ его или

оставить университетъ, или исправиться. Слѣдовательно отдѣленія,

по своему качеству, составляютъ соединеніе, заключенное по

нравственнымъ поводамъ, и должны основываться на взаимной

довѣренности, благосклонности и дружбѣ, и положительному закону

не слѣдовало бы вмѣшиваться въ эти сословія, развѣ только опре-

1) Арх. Ст. Секр. 1852 г. № 68.

2) Этотъ доводъ конечно не имѣетъ отношенія къ отдѣ.іеніямъ XVII и XVIII столѣ-

тій, когда библіотека была ничтожная, и студенты къ ней никакого влеченія не чувство-

вали.
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дѣленіемъ границъ ихъ дѣйствія и наблюденіемъ, дабы онѣ не

выходили изъ предѣловъ приличностии законности».

До 1828 г. какъ шведское, такъ и русское правительствои

слѣдовало этому принципу; внутренняя жизнь этихъ землячествъ

не была регламентируема.Правительственнаявласть ограничива-

лась тѣмъ, чтоназначала(черезъРектора и Консисторію) инспек-

тора въ каждое землячество, поручая ему ближайшій надзоръ за

его дѣятельностью и за поведеніемъ его членовъ.

Членами землячествъ состояли не только студенты, но и

вышедшіе изъ ихъ среды магистрыи доктора.

Поступлениевъ Академію и зачисленію въ число студентовъ

предшествовалъ обязательный экзаменъ у деканафакультета, въ

который молодой человѣкъ поступалъ. Послѣ удачной сдачиэкза-

менасовершалась церемонія «депозиціи». Обрядъ депозиціи надъ

новичками совершало особое лицо, по выбору Консисторіи. Депо-

зиторъ получалъ отъ посвящаемыхъ въ студенты(депонендовъ)

особую пошлину; пошлинавъ одинаковомъразмѣрѣ (16 эръ) упла-

чивалась за депозицію и Ректору, и Декану. Церемоніалъ депози-

ціи былъ крайнегрубый и былъ сопряженъ съ немалымиистя-

заніемъ несчастныхъновичковъ; Канцлеръи Консисторія неодно-

кратно принималимѣры къ упорядоченію депозиціи и усмиренію

расходившихся депозиторовъ.

По окончаніи церемоніи депозиціи новички провозглашались

свободными студентамиАкадеміи (novitie или nean). Они обязаны

были въ теченіе перваго полугодія ходить въ черныхъ плащахъи

прислуживать старшими студентами(seniores) съ безусловной

покорностью. Эта служебная стадія студенческойжизни называ-

лась пеннализмомъ.Пеннализмъсохранился еще (хотя и не въ

такой грубой формѣ) до начала XIX столѣтія. Однако странная

должность депозиторапросуществоваланедолго; она упраздненавъ

1691 году.

Постепенно,въ XVII и XVIII столѣтіяхъ исчезлии другіе

странныедля нашего времениобычаи, какъ-то: академическія теа-

тральныя представленія поди руководствомъ профессоровъ; обнза-

тельныя ректорскія угощенія при вступленіи въ должность новаго
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ректора, немалостоившія и безъ того небогатымъчлеиамъакаде-

міи.

Средства (матеріальныя и нематеріальныя) «Абовской Акаде-

міи» были въ XVII и XVIII вѣкахъ крайне скудными. Часть

суммъ на содержаніе Университетавыплачивалась изъ Абовскаго

казначейства;отчастиисточникомъсодержанія профессоровъ слу-

жили пожалованныйказенный земли: аннексовыепасторатыдля

богословскихъ профессоровъ (которые свои священническія обя-

занностиосуществляли черезъ особыхъ адъюнктовъ) и пребен-

ные гейматы для профессоровъ остальныхъ факультетовъ. Въ

1641 г. правительство выдѣлило въ пользу Университетачасть

таможеннагосбора; въ 1697 г. на ту же цѣль были назначены:

часть оброка съ 307 гейматовъи часть коронной десятины. Про-

фессоры получали свое содержаніе отчастиденьгами,отчастихлѣ-

бомъ, что ставило ихъ не въ малое затрудненіе. Выдѣленные на

содержаніе Академіи гейматыпользовались значительнымиправиле-

гіями въ отношеніи казенныхъ сборовъ и повинностей.Однако

несмотряна всю эту, какъ кажется на первый взглядъ, щедрость,

Академія со своими должностнымилицамибѣдствовала, а ея учеб-

ныя пособія, библиотекаи лабораторія, ее удовлетворяли даже са-

мыми скромными требованіямъ. Доходъ Университета,благодаря

разницѣ въ урожаяхъ, колебался постоянно, и профессорамии

остальными служащими неоднократно приходилось бѣдствовать.

Такъ въ 1644 г. въ университетскуюкассу поступило6,150 д. с.;

въ 1655 г.—5,835 д. с.; въ 1645 г.— 6,858 д. с., и въ 1647 г.—

4,415 д. с. Штатъжалованья были опредѣленъ въ 6.000 д. с.

Каждый изъ профессоровъ богословія получали (номинально)

400 далеровъ с.; профессораюридическагофакультетапо 300 д. с.;

профессорамедицины— 450 д. с.; профессоръфилософіи —400 д. с.;

квесторъ—250; 2 адъюнкта по 75 д.; нотарій (т. е. секретарь)

75 д.; 2 педеля по 25 д.; академическийтипографщики 100. При-

нимая во вниманіе цѣнность денегъ въ 17 ст., всетакинельзя не

признать эти оклады крайнескудными. Не даромъ профессоравсѣ

жаловались на свою бѣдноту, въ особенностиусугубленную не-

добросовѣстными операціями казначеевъ.
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Бѣдны были и студенты. Въ виду этой ихъ бѣдности пра-

вительство учредило опредѣленное число стипендій (48) отъ 10 д.

до 30 д. с. ежегодно; были учреждены также двѣ стипендіи по

75 д. с. для инспекторовъстипендіатовъ. Стипендиатыбыли под-

чинены особеннострогому контролю. Этотъ надзоръ былъ пору-

ченъ только что упомянутымъинспекторамъ.Стипендіаты обязаны

были сдавать провѣрочные экзамены, подъ страхомълишенія сти-

пендииКромѣ того выдавались чрезвычайный пособія наиболѣе

прилежнымъстудентамъ. Несмотряна всѣ этиподдержки, бѣднота

средистудентовъ была настолько сильна, что слушателиАкаде-

міи принужденыбыли снискиватьсебѣ пропитаніе самымъстран-

нымъ образомъ. Бывали случаи, что студентысодержалипивную

лавку; ходьба по городу за плату для приглашенія гражданъкъ

празднествамъ,пирамъи театральнымъпредставленіямъ была обыч-

нымъ явленіемъ. Наконецъстудентыне гнушались просить мило-

стыню. Болѣе успѣшные студентызарабатывалисебѣ хлѣбъ уро-

ками, занимая мѣста гувернеровъ и учителей у состоятельныхъ

гражданъи помѣщиковъ.

Правительствожаловалось неоднократнона отсутствіе приле-

жанія средистудентовъ, упрекая профессоровъ въ отсутствіи энер-

гіи при руководствѣ занятіями студентовъ. Со стороныКанцлеровъ

и Вице-Канцлеровъвысказывались сѣтованія налѣнь профессоровъ,

и консисторія дѣлала выговоры лѣнивымъ профессорамъ,обращая,

по приказанію Канцлера, ихъ вниманіе на то, «какъ дорого обхо-

дилось содержаніе Академіи правительству».

Объемъ обязательныхъ занятій профессоровъ и студентовъ

не былъ великъ. Продолжительность каникулъ не была первона-

чально точно опредѣлена, и начало лекцій иногда отсрочивалось

«propter absentes studiosos». Іекціи читалисьвъ XVII столѣтіи

лишь 4 раза въ недѣлю. Экзамены производились ежегодно въ

Маѣ мѣсяцѣ.

Университетскоезданіе было въ плачевномъсостоянін. Ауди-

торы не могли быть отапливаемы.Профессоры и студентысидѣли

зимою на лекціяхъ въ шубахъ и мѣховыхъ сапогахъили закутан-

ные въ плащи.
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И это продолжалось до 1802 г.!

Какъ уже замѣчѳно выше, организація Университетабыла

опредѣлена и установленапервоначально уставомъУпсалъскаго

Университета.Этотъ уставъне былъ достаточнополонъ и ясенъ,

и по представленію Консисторіи въ 1661 г. былъ изданъновый

уставъ для Университета,т. н. Конституція графа Браге. Впрочемъ

этотъновый уставъ (такжекакъ дополненія къ нему1743— 1747 гг.)

не измѣнилъ основъ университетскойорганизаціи.

Управленіе Университетомъ,подъ надзоромъ Канцлера и

Вице-Канцлера,осталось въ рукахъ Консисторіи, состоявшей изъ

ректора (предсѣдателя) и всѣхъ ординарныхъпрофессоровъ. Кон-

систорія имѣла не только административную,но и судебную ком-

петенцію. Она могла даже присудить подвѣдомственныхъей чле-

новъ Академіи (профессоровъ, магистровъ, студентовъ)къ смерти,

тюремному заключенію и т. д., не говоря уже о наказаніяхъ

дисциплинарныхъ.Приговоры Консисторіи нуждались въ утвер-

жден!и Канцлера. Ректоръ въ отиошеніи юрисдикціи соотвѣтство-

валъ губернаторупровинции

Мало измѣнилась въ шведское время и организація учебной

части. Факультеты оставались въ рамкахъ, установленньіхъ при

учрежденіи Университета.

Впередидругихъ въ своемъ развитіи шелъ богословскій Фа-

культетъ, благодаря заботамъпроканцлеровъ (Абовскихъ еписко-

повъ). Въ концѣ XVII столѣтія проканцлеръГецеліусъ (старшій)

учредилъ при Консисторіи особую коллегію для образованія про-

новѣдниковъ. Эта коллегія легла въ основаніе учрежденнойвъ XIX

столѣтіи духовной семинаріи при Университетѣ.

Финансовоеположеніе Университетане улучшалось до изда-

нія новыхъ штатовъ 1743 и 1747 гг. Уже 12 лѣтъ спустя послѣ

учрежденія Университета,въ 1652 г. правительство само посяг-

нуло на средстваУниверситета.Финансовыя неурядицы въ цар-

ствованіе Королевы Христины заставилиправительство отнять у

Университетапожалованныйему въ доходъ 697 тоннъказенной

десятиныи замѣнить ихъ оброкомъ съ казенныхъ гейматовъ, ле-

жавшихъ пустыми. Пострадали профессора и въ особенности

студенты.
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Сумма, назначеннаяна содержаніе стинендіатовъ, понизилась

съ 960 дал. до 432 д. с.

Когда въ 1721 г., послѣ окончанія опустошительнойсѣверной

войны проФессоры возвратились насвои пепелища, въ разоренный

край, въ которомъ населеніе сократилось на2/3 ,—средстваУнивер-

ситетабыли настолько ничтожны, что жалованье проФессорамъ

было понижено до 229 и 203 дал. с. На содержаніе бѣдныхъ

студентовъвыдавалось отъ 28 до 60 тоннъ хлѣба. Новый штата

1743 г. возстановилъпрежній размѣръ содержанія профессоровъ

и студентовъ.Въ теченіе этого бѣдственнагоперіода всѣ средства,

данный казною, шли безразличнона пополненіе убыли въ день-

гахъ. На первоначальное назначеніе суммъникто не обращалъ

вниманія. И здѣсь улучшеніе наступилолишь съ 1743 г., когда

изданы были вмѣстѣ съ штатомъ и правила объ употребленіи

штатныхъ ассигнований.Суммы, ассигнованныяна. Университета,

оставалисьнезначительнымивъ теченіе всего XVIIIстолѣтія. Онѣ

не превышали12— 15.000 д. с.

Число каѳедръ оставалось крайне ограниченнымъ.Юридиче-

ский факультета до 1811 г. состоялъ изъ одной каѳедры по-

добно юридическомуфакультету Московскаго Университетавременъ

Дильтея.

Правила, регулирующія порядокъ пользованія стипендіями,

впрочемъ, не были изданы, они появились лишь въ 1812 г., т. е.

даны уже въ «русское время». Университета,дважды (въ 1700—

1721 гг. и въ 1739—1743 гг.) почти уничтожившійся вопреки

всѣмъ стараніямъ русскихъ губернаторовъ,— вступилъ въ болѣе

мирную эру послѣ заключенія Абовскаго мира. Уставъ его въ

своихъ основаніяхъ не измѣнился; далеко неясныя и неточныя

опредѣленія конституцій упсальскихъ и граФа Браге о соотноше-

нииКанцлера, Вице-Канцлера,Ректора и Консисторіи осталисьвъ

силѣ; впрочемъ, какихъ-либовредныхъ послѣдствій этанеопредѣлен-

ность не имѣла. Въ академическойжизниписанныйзаконъиграетъ

менѣе важную роль, чѣмъ обычное право; академическій «узусъ»

и традиціи пополняли недостаткиуставовъ, Болѣе мягкіе нравы

содѣйствовали какъ уничтоженію вредныхъ обычаевъ и лишнихъ
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сложныхъ процедуръдеятельностиакадемичеокагоуправленія, такъ

и устраненію грубости и невѣжества въ средѣ студеытовъ. Основ-

ныя черты академическойжизни, освященныя вѣками и традиціями

западно-европейекнхъуниверситетовъ,сохранилисьнеизмѣнно. Со

хранился церемоніалъ инаугураціи и смѣны Ректора, записисту-

дентовъ, промодіи магистровъ и докторовъ и т. д. Расширеніе

научнойдеятельностиУниверситетаимѣло своимъ послѣдствіемъ

то, что мѣстноеФинляндское общество все болѣе и болѣе интере-

совалось имъ, и въ средѣ его проявилось желааіе поддержать

матеріально Академію на Аурѣ. Во второй половинѣ XVIIIстолѣтія

начинаетсяучрежденіе ряда частныхъ стипендій, число коихъ

достигло нынѣ почти 50.

При такихъ условіяхъ наукавъ Финляндіи развивалась очень

медленно.

Началосамостоятельнойнаучнойфинляндскойдеятельности')

положено во второй половинѣ XVIIIстолѣтія финляндскими эко-

номистамии естественниками.Профессораеетественныхънаукъ

и экономіи Меннандеръ,Кальмъ, Гаддъ и Чюденіусъ посвятили

себя изученію народнагохозяйства, земледелія, климата, геологіи

Финляндіи. Скарииъ и Бильмаркъ изучали исторію Финляндіи,

топограФІю и хозяйственныя условія различныхъ ея местностей.

ЗнаменитыйГенрнкъ Портанъпролилъ свЬтъ на финскія древ-

ности, опредѣлилъ законы развитія финскаго языка, началъизеле-

довать финскія народныя песни,пословицы, пристугіилъ къ доку-

ментальномуизученію исторіи Финляндіи. Но значеніе ІІортана

не ограничиваетсяего научнымизанятіями и трудами;онъ имЬлъ

громадноевліяніе на студентовъ.

Еженедельно разъ онъ съ помощью газетъознакомлялъ сту-

дентовъ съ событіями въ Евроиѣ, ради расширенія ихъ умствен-

наго горизонта. Онъ не уединялся въ своемъ ученомъ кабинете;

всегда доступныйсвоимъ слушателямъ, онъ входилъ во все под-

0 Въ числѣ профоссоровъ Абовскаго Университета въ XVII столѣтіи былъ лишь

одинъ дѣйствительно выдающійся ученый: Шернхекъ (Delacarlius), авторъ знаменитаго въ

исторіи шведской юриспруденціи труда »De jure sveorum et gothorum vetusto». Впрочемъ

онъ занималъ каѳедру очень недолго.
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робностиихъ жизни и занятій и заслужилъ прозвище «отца

студентовъ». Въ политическихъсвоихъ убѣжденіяхъ онъ былъ

горячимъ сторонникомъШвеціи; лишь въ соединеніи съ Швеціей,

лишь въ ея покровительствѣ онъ видѣлъ гарантію для развитія

финской науки и зэлогъ преуспѣянія Финляндіи. Проявившіяся

въ 1780-хъгодахъвъ Финляндіи идеио переходѣ Финляндіи,въ каче-

ствѣ полусамостоятельнагогосударства, подъ верховенство Россіи,

вызвали его гнѣвъ, и съ отвращеніемъ онъ говорилъ объ агитаціи

и политическихъпланахъГ. М. Спренгтпортена.

Около Портана группировались его ученики и товарищи

(Гаиандеръ,Ленквистъ, Алопеусъ, Францёнъ и въ особенности:

Тенгстремъ),изучая Финскую исторію и словесность,—ученики,

проникнутые, какъ и онъ, горячею любовью къ родинѣ и къ

шведской метрополіи.

Портанъне дожилъ до отдѣленія Финляндіи отъ Швеціи,

онъ скончался въ 1804 г.—Но плеяда ученыхъ, имъ воспитан-

ныхъ и вдохновленныхъ, встала лицомъ къ лицу съ новыми

политическимиусловіями существованія Финляндіи.

Многочисленныя опустошительныйвойны между Россіей и

Швеціей, во время которыхъ всѣ страданія и лишенія обруши-

лись почти исключительно на Финляндію, укорениливъ финскомт

народѣ чувство вражды къ Россіи и русскимъ.Слово «ryss» озна-

чало то же, что дикость, грубость. Война 1808—1809 гг., какъ

извѣстно, велась съ рѣдкою гуманностью. Финляндцы удивлялись,

робко сближалисьсъпобѣдителями, но вѣками взлелѣянная вражда

не могла исчезнуть съ момента, когда рѣшилось, что судьба

Финляндіи на будущее время связана съ судьбою Россіи. Фин-

ляндія, оставленнаяШвеціей безъ помощи, съ рѣдкимъ муже-

ствомъ защищала каждую пядь своей земли; геройскіе подвиги

полуоборванной, полубосой финской арміи сдѣлались предметомъ

пѣсенъ и сказаній, получившихъ нѣсколько десятилѣтій спустя

поэтическоевыраженіе подъ перомъ Рунеберга въ извѣстныхъ

«РазсказахъпрапорщикаСтеля)'. Если еще 40 лѣтъ спустя, при

появленіи этихъ стиховъ,—сердце всякаго Финляндца усиленно

билось при описаніи: «золотаго временинашейборьбы, нашихъ
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побѣдъ, нашей чести и сланы», то что могло наполнитьдушу

современниковъ?Финляндскіе публицистыговорятъ, что Финляндіп

на сеймѣ въ Борго заключила договоръ и союзъ съ Импера-

торомъ Александромъ I. Странное заключеніе договора, послѣ

котораго остаткифинской арміи отчаянно сражаются съ войсками

контрагентаи, получивъ извѣстіе о мирѣ, рвутъ знамена,ломаютъ

ружья и съ проклятіемъ возвращаются на родину!

Тщетноиногдафинляндцы скрываютъ истинныячувствасвоихъ

соотечественниковъпослѣ войны 1808- 1809 г.г. Не искренняя

преданность,не любовь и благодарностьвоодушевляли ихъ и не

могли ихъ воодушевлять. Личное обаяніе Александра I, гуман-

ность Буксгевдена, Барклай-де-Толли, Каменскаго и Багратіона

служили утѣшеніемъ, уменьшая и боль разлуки съ Швеціей, и

боязнь передъгрядущими событіями, но привязанность къ ста-

рымъ цвѣтамъ Финляндіи («Finlands gamla farger»)сохранилась,

скрытая, но тѣмъ болѣе глубокая. —Лишь 20 лѣтъ спустя фин-

ляндцы рѣшились усвоить себѣ лозунгъ Арвидсона: «Шведами

мы болѣе не можемъ быть, русскими мы не хотимъ быть,—да

будемъ мы Финнами».Тѣ чувства, кои одушевляли весь народъ

Финскіи, сознательновысказывались Унивсрсйтѳтомъ, —ставшимъ

особеннодорогимъ для Финляндіи благодаря участію его дѣятелей

въ организаціи новаго строя Финляндіи. Духовнымъ и умствен-

нымъ главою Университетавъ 1808—1809 гг. былъ знаменитый

юристъ Калоніусъ, преемникъПортанапо значенію и вліянію на

юношество и на все образованное общество. Онъ былъ ректо-

ромъ, когда началась война. Судьба Финляндіи была рѣшена,

когда ему пришлось, согласно университетскомууставу, сложить

ректорскую мантію. Актъ сложенія ректорской должности совер-

шился 21 Іюня 1808 г., т. е. нѣкоторое время спустя, послѣ изда-

нія указаннаговыше Высочайшаго рескрипта.Калоніусъ въ своей

рѣчи сказалъ слѣдующее:

«Надобно откровенно сознаться, что настоящая война ве-

денасъ такою умѣренностью, какая не только приличнанашему

просвѣщенному вѣку, но заслуживаетъ,чтобы ее ставиливъ при-

мѣръ другимъ самымъдаже просвѣщеннымъ націямъ, и дай Богъ,
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чтобы онѣ ему последовали». «Но, продолжалъКалоніусъ, еслисъ

нами обращаются благостнои хорошо, тѣмъ не менѣе сохрани-

лись многія обстоятельства, кои, при настоящемънеобезиеченномъ

положеніи вещей, держатъ насъ въ безнокойствѣ и угнетаютъ

насътягчайшимизаботами.— Дѣло въ томъ, что въ каждомъ благо-

устроенномъ государстве суіцеетвуетъ связь между правителемъ

и подданными, связь нѣжная, сотканнаяизъ безчисленныхътон-

кихъ нитей. Эта связь объединяетъправителя и народъ взаимною

люоовью и обязанностями. Полагать, что эта тонкая, но твердая

связь можетъ порваться при первомъ ударѣ несчастія, неоставляя

послѣ себя чувства скорби но быстрой перемѣнѣ и желанія въ

сердцахъподданныхъвозвратиться къ старомупорядку вещей,

полагать эго, значить ожидать, что совершится нѣчто, что будетъ

большою рѣдкостью, илиненаступитьникогда, пока мы останемся

людьми. Пускай угодно будетъ военному счастью, что наше тѣло

передановъ руки враговъ, и что мы тѣлесно будемъ принуждены

идти туда, куда насъзоветъ приказаніе власти, все такиже душа,

менѣе зависимаяотъ счастья и внѣшнихъ событій, останетсятѣмъ

же, чѣмъ она была, — преданнойзаконному Королю незыблемою

вѣрностью и непоколебимымъпослушаніенъ. Пока исходъ борьбы

еще не извѣстенъ, и до заключенія договора, въ силу коего самъ

правитель отказывается отъ своихъ нравъ, отъ усмотрѣнія под-

даннагоне зависитъотказаться отъ обязанностейи порвать узы,

связывающія его съ отечествомъ,если онъ не желаетъзапятнать

себя тяжкимъ преступленіемъ' измѣны».

Эти смѣлыя слова доказываютъ высокое благородство ора-

тора, безоружно стоявшаго передъ громадной силой, но служатъ

также доказательствомъ глубокой вѣры въ гуманностьи милость

завоевателя, отвѣтившаго насмѣлый вызовъ усугубленіемъ милости

и покорившаго строптивагоученаго.

Отъ участія въ поѣздкѣ депутаціи отъ сословій въ С.-ІІетер-

бургъ Калоніусъ отказался, по мотивамъ, изложеннымивъ его

рѣчи. Не участвовалионъ и въ Боргоскомъ сеймѣ. Тонкій юристъ

не могъ не замѣтить, что правовая подкладка этого сеймабыла

болѣе, чѣмъ шатка; древніе областные сеймы были запрещены
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Формами Правленія 1721—1772 гг.; Боргоскій сеймъ ие могъ

дѣйствовать на нравахъ шведскаго ригсдага, и Калоніусъ отрицалъ

за Императоромъ Александромъ I право опредѣлять нублично-

правовое положеніе Финляндін на всегда, до заключенія мира съ

сувереномъ Финляндіи. Изъ коллегіи Университета отправились

на сеймъ внце-канцлеръ, епископъ Тенгстремъ, проФесеоръ Гадо-

линъ и проФесеоръ Гельстремъ (общее число представителей ду-

ховнаго сословія было — 8; отъ гражданскаго сословія — 19, отъ

крестьянскаго —30). Какъ Тенгстремъ, такъ и Гадолинъ и Гель-

стремъ поѣхали на сеймъ съ весьма смѣшанными чувствами.

Авторитетъ Калоніуса положилъ на этотъ сеймъ отпечатокъ —

измѣны. Можно было извиняться ссылкой на vis major, на необ-

ходимость позаботиться о судьбѣ родины, на опасеніе раздражить

великодушнаго побѣдителя, который шелъ на встрѣчу Финляндіи

не съ мечомъ въ рукахъ, а съ высокогуманными, либеральными

начинаніями, въ истину и пользу которыхъ Онъ въ то время вѣрилъ

(и которыя столь выгодны были въ виду сложныхъ политическихъ

обстоятельствъ). Вице-канцлеръ Университета, енископъ Тенгстремъ,

сказалъ на сеймѣ первую рѣчь отъ имени депутатовъ. Импера-

торъ Александръ осыналъ милостями этого высокодаровитаго пи-

томца Портана. Тенгстремъ быль предсѣдателемъ Комитета, вы-

работавшаго проектъ организаціи Правительственнаго Совѣта. Къ

этому времени и Калоніусъ отказался отъ своего строго лойяль-

наго по отношенію къ своему шведскому суверену взгляда на сеймъ.

Незадолго до открытія сейма въ НІвеціи совершился государствен-

ный переворотъ; Король Гусгавъ Адольфъ IV свергнуть съ пре-

стола при самомъ дѣятельномъ участіи героя финляндской войны,

Адлеркрейца. Съ нѣкоторой натяжкой можно было заявить, что и

новый король Карлъ XIII властвуетъ надъ подданными не на

основаніи закона, а во имя права необходимости и политической

цѣлесообразности. Калоніусъ успокоилъ свою совѣсть, совершивъ

насиліе надъ юридической логикой. Получивъ любезное письмо

отъ Сперанскаго (отъ ^ м1ф?гГ~ г.), онъ согласился соста-

вить проектъ организаціи управлеиія въ Финляндіи, положивъ въ
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основаніе начала организадіи шведскаго высшаго суда (1789 г.)

и учрежденнаго Густавомъ III «Присутствія для подготовленія

общихь государственныхъдѣлъ». Онъ принялъ даже должность

Прокурора Правительственная)Совѣта, т. е. Сената.По его почину

инструкціи Генералъ-Губернаторуи Прокурору отъ 7 Февраля

1811 г. были замѣнены новыми инструкціями 31 Января 1812 г.,

кои сократилиполномочія Генералъ-Губернатораи увеличили зна-

ченіе Прокурора. Калоніусъ неуклонно стоялъ за внутреннюю

самостоятельностьФинляндіи. Когда впервые, въ 1812 г., возникъ

вопросъ о почтовомъ объединеніи Финляндіи и Россіи, онъ въ

своей запискѣ по этому поводу писалъ: «Также какъ не всякій

сапогъгодится для всякой ноги, такъ и невозможно, чтобы какое

либо учрежденіе пригодно было для каждаго народа».

Такимъ образомъ Абовскій Университетъ,въ лицѣ наиболѣе

выдающихся своихъ представителей,сыгралъ дѣятельную роль въ

рѣшительный моментъ новой политическойжизни Финляндіи

милости Императора Александра I къ нему усугубились.

ШтатъУниверситетавъ шведскоевремя, какъ сказановыше,

былъ крайнебѣденъ, содержаніе проФвссоровъбыло скудное;страдали

и студенты;небыло благоустройствавъ Университетѣ, а о блескѣ

нельзя было и думать. «При общей бѣдностиФинляндцевъ, говоритъ

Гротъ въ своихъ Воспоминаніяхъ АлександровскагоУниверситета,

множество студентовъ принуждено было оставлять Университетъ

и урокамивнутрикрая снискиватьсебѣ пропитаніе. И изъпреподава-

телеймногіе, вопреки своимъсклонностямъ,переходилинакакое ни-

будь другое поприще,чтобы только улучшить свое внѣшнее благосо-

стояніе. Университетъсамъчувствовалъ значительность пожер-

твованій, какихъ требовало удовлетвореніе всѣхъ нуждъ его; но

если съ одной стороны онъ опасалсяупотребитьво зло велико-

душіе несравненнагоМонарха, то съ другой— любовь къ наукѣ,

ревность къ пользамъ Отечестваи довѣренностькъ неограниченной

благостиАлександра подали Университетусилу преодолѣть его

робость».

Немедленно послѣ завоеванія Финляндии русское пра-

вительство приняло рѣшительныя мѣры для улучшенія ноложенія

2
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Университета.Въ 1811 г. изданъновый штатъ. Число проФес-

суръ увеличено до 20; опредѣлено 14 адъюнктовъ и т. д. Про-

Фессорамъназначено содержаніе въ размѣрѣ 240 оброчныхъ

рублей, добавочное жалованье наличными деньгами и право

пользованія оброками съ извѣстнаго числа пребенныхъ гейма-

товъ. Весь штатъ Университетаопредѣленъ въ 9.214 р 20 к.

оброчныхъ единицъ, 12.374 р. 20 к. наличными; особая сумма

въ 20.000 р. назначенана ремонтазданій и новыя постройки.

Кромѣ того Университетасохранилъ въ качествѣ источниковъ

спеціальныхъ средствъ: 1) пошлины, платимыя студентамии про-

мовендамиза запись въ число студентовъ, за экзамены и про-

моціи; 2) установленныйвъ 1802 г. (и подтвержденный въ

1822 г. въ силу Высочайшаго рескрипта отъ 5 Іюня 1822 г.

на 15 лѣтъ ■) пошлины съ вывозимыхъ изъ Финляндіи дровъ, до-

сокъ, смолы и дегтя; 3) доходы съ вакантныхъпасторатовъво

всей Финляндіи (подтверждено Высочайшимъ рескриптомъотъ

20 Октября 1827 г.).

«Незабвенный указъ о сихъ перемѣнахъ, говоритъ Гротъ,

подписанъ l0/s7 Февраля 1811 г. Такія благодѣянія превзошли

всѣ надежды Университета. Преисполненныйблагодарности,

онъ съ Высочайшаго разрѣшенія отправляетъ въ С.-Петербургъ

четырехъ депутатовъ для изъявленія Монарху благоговѣйной

признательности. Милостиво принятые Имъ, они испраши-

ваютъ дозволеніе выбить въ память толикихъ щедрота боль-

шую медаль съ изображеніемъ Августѣйшаго Благотворителя 2).

1) А также Рескриатъ Главному Таможенному Управленію 9 Марта 1823 г. и спе-

ціальный относительно Выборгской губерніи рескриптъ отъ того же числа.

2 ) Эта медаль была преподнесена Императору Александру I въ 1814 г. тогдаш-

нимъ Канцлеромъ Университета Гра*омъ Г. М. АрмФельтомъ. Въ письмѣ отъ 14 Января

1814г. онъпишетъ Государю Императору (Госуд. Архивъ. Корреспонденция АрмФельта):
•L’academie d’Abo, comblee des bienfaits de Yotre Majeste Imperiale, ose Vous

offrir un faible hommage de profonde et respectueuse gratitude, en Vous presentant, Sire,

par moi comme son Chancelier, les medailles si jointes, qu’elle a fait frapper. II me llalte

que cette academie et par ses principes et par ses soins de former des fidfeles sujets et de

bons citoyens se rend de jour en jour plus digue de cette munificence peu commune

avec laquelle eile a ete traitee dbs le premier instant que la Finlande fut Soumise au sceptre

de Votre Majeste Impdriale. L’academie, comme tout le reste de ce pays, pdnetree de cette
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Съ Своей стороны Онъ обѣщаетъ дѣлать все, что отъ Него бу-

детъ зависѣть для блага лгобезныхъ Ему Финляндіи и наукъ,

прибавляя, что великія возлагаетъ надежды на Абовскій Универ-

ситетъ.

Сверхъ того, въ ознаменованіе столь важныхъ сего учреж-

денія событій, въ немъ по старинномуобычаю 15/27 и 1в/28 Іюня

1811 г. торжественнопроизнесенобыло нѣсколько рѣчей».

Матеріальное существованіе Университетабыло обезпечено.

Отъ того, съумѣетъ ли онъ играть роль благодѣтельнаго обще-

ственна™Фактора и при измѣнившихся политическихъобстоя-

тельствахъ, зависѣло его дальнѣйшее преуспѣяніе.

Политическая связь съ шведской метрополіей была порвана;

духовная же связь, основаннаяна общности вѣковой культуры,

отчастии на племенномъединствѣ, сохранилась.Господствошвед-

скаго языка, вытѣснявшаго въ ученомъ мірѣ все болѣе и болѣе

космополитическій латинскій, служило могучимъ средствомъдАя

укрѣпленія связи со Швеціей. Шведская наукане могласоперни-

чать съ наукой континентальнойЗападнойЕвропы и Англіи, но

она была богаче русской. Русскіе Университеты, за исклю-

ченіемъ Московскаго, робкими шагами вступали на поприще

научнойдѣятельности; Академія Наукъ была на половину нѣмец-

кимъ учрежденіемъ. Русскій литературныйязыкъ, обработанный

Карамзинымъ, боролся еще за право своего существовала. Дворъ,

высшіе слои общества, страдали галломаніей, англомашей'
германоФильствомъ. Русская газетная и журнальная литература,'
скудная по содержанію, ограниченнаяпо объему, играла весыы

незначительную роль. Финляндія знала русскую армію, русскую

дипломатно,русское чиновничество; она чувствовала силу Россіи,

но источникаэтой силы она не знала, своеобразнагосклада рус-

ской жизни онане понимала.Однимъсловомъ: новая политическая

reconnaissance qui ne depend ni du temps, ni des circonstances, n’existant one nar

I experience d avoir consent dans le souvenir de leur bon Souverain la place qui kurfut

droit» O' аѴаПІ qU<3 1еШ ' 61 ,eUI ' ” » pu leureuacjSrl S;:

СП
бГ
У



— 20 —

метрополія была дла финляндцѳвъ какой то громаднойнеизвѣстной

величиной. Страхъ былъ налицо, но не любовь.

До 1812 г. до свиданія Императора Александра I съ

ШведскимъКронпринцемъ, бывшимъ ФранцузскимъМаршаломъ,

Карломъ Іоганомъ Бернадотъ, финляндцы все еще разсчитывали

на возможность вернуться въ лоно шведскаго государства. Какъ

видно изъ дипломатическойпереписки1809— 1812 г.г. (въ Архивѣ

МинистерстваИностранныхъДѣлъ въ С.-Петербургѣ), и русскіе поли-

тикисчиталисьсъ возможностью обратнойуступкивсей Финляндіи

или частиея. Упрочевіе русскаго владычества, благодаря новымъ

политическимъкомбинаціямъ, отвлекшимъ Швецію къ ея запад-

нымъ границамъ, принудиловысшіе слои Фіінляндскаго общества

рѣшиться на выборъ: или уйти въ ІПвецію, или примиритьсясъ

мыслію остаться навсегдаподданнымиРусскаго Императора. Изъ
числалицъ, близкихъ къ Университету,не мало избрало первое.

Одинъ изъ лучшихъ проФессоровъ, извѣстный поэтъФранцёнъ,

переселилсявъ Швецію. Съ другой стороны, недовольные швед-

скимъ режимомъфинляндцы , или вѣрнѣе шведы, изпомѣщенные въ

Финляндия, переселялисьвъ нее, въ надеждѣ намилостии щедроты

при Дворѣ Александра I. Явился ГраФЪ Густавъ МаурицъАрм-

Фельдъ; его ловкимъ интригамъудалось вытѣснить Сперанскаго. Въ

его руки перешло предсѣдательствованіе въ Финляндскомъ Коми-

тетѣ, на него перенесенозваніе КанцлераАбовскагоУниверситета,

оаъ временноуправлялъ Финляндіей въ качествѣ Генералъ-Губер-

натора;онъпобудилъАлександра I отторгнутьСтарую Финляндію

отъ Россіи. За нимъ явился и «Густавіанецъ» Эренстремъ,заняв-

шійся энергично возстановленіемъ Гельсингфорса и вліявшій не

мало на всю общественнуюжизнь будущаго университетскагого-

рода; переселилсявъ Финляндію и КамергеръКарла XIII—Клин-

ковстремъ, получившій камергерскій ключъ, назначенныйвъ Вы-

борг ь Губернаторомъ, Сенаторомъ въ ГельсингФорсъ (не будучи

финляндцемъпо происхожденію), и благодаря своимъпридворнымъ

связямъ игравшій роль въ генералъ-губернаторскомъдомѣ и въ

кабинетѣ КанцлераУниверситета.Въ СФерѣ этихъ вліятельныхъ

лиц'ь и въ кружкаѵь патріотовъ БоргоскагоСейманебыло вражды къ

политическойРоссіи, но и небыло желанія сблизиться съ нею.
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Желаніе сохранитьФинляндскую обособленностьвпрочемъне

мѣшало сознанію необходимостиознакомиться съ русскимъязы-

комъ. Извѣстно, что русское правительствоимѣло въ виду подго-

товить почву для введеыія русскаго языка въ управленіи, а посему

были приняты энергичныя мѣры къ распространеннознанія рус-

скаго языка въ средѣ образованныхъ классовъ. Уже въ 1812 г.

назначеныучителя русской словесностиво всѣ казенныя школы;

изученіе русскаго языка стало обязательиымъдля всѣхъ воспитан-

никовъ. Въ 1812 г. отъ всѣхъ студентовъ, желавшихъ получить

свндѣтельство объ окончаніи Университетадля поступленія нагосу-

дарствениуюслужбу требовалосьсдатьэкзаменъизърусскагоязыка;

то же требоваше ставилось для всѣхъ кандидатовъна мѣста па-

сторовъ до 1824 г., и для школьныхъ учителейдо 1831 г. Пра-

вительство поощряло изданіе русскихъ учебниковъ и книгъ для

чтенія. Таковыя книги начали появляться, но въ очень незначи-

тельномъ количествѣ. При Университетѣ съ 1811 г. появился лек-

торъ русскаго языка, а въ 1828 г. экстраординарныйпроФессоръ.

Однимъсловомъ русскимъязыкомъ ОФФиціально не мало занима-

лись и въ Университетѣ, и въ школахъ. Но результатывсѣхъ этихъ

усилій было очень незначительны.Педагогическій иерсоналъбылъ

весьмаплохъ, да и не могло быть иначе. Воспоминанія и записки

русскихъобразованныхъ людей рисуютъ намъ печальную картину

состоянія учнтельскагоперсоналаначалаXIXстолѣтія. Бѣдная учи-

телямиРоссія не могла удѣлить педагоговъ въ пользу Финляндін;

о появленін русскихъученыхъ въ АбовскомъУниверситетѣ и рѣчи

быть не могло, когда русское правительство тщетноискало рус-

скихъ кандидатовъна русскія каѳедры и съ благодарностью при-

нимало всякаго иностранца.

Кандидатына мѣста чиновниковъ установившимсявъ теченіи

столѣтій порядкомъ проходили свой курсъ въ Университетѣ, сда-

вали русскій экзаменъвъ первомъ или второмъполугодіи, и полу-

чивъ мѣсто ленсмана,короннаго Фохта, герадсгевдинга,гдѣ нибу. ь

въ захолѵстьѣ, гдѣ неслышно было ни единагорусскаго слова,

куда не проникалани одна русская книга, быстро забывали свои

скудныя познанія. По словамъ одного Финляндскаго публициста
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Шаумана) обязательное изученіе русскаго языка въ школахъ

имѣло только одинъ результаты русскія буквы сталиизвѣстными

финляндскимъ юношамъ.

Распространенію русскаго языка Абовскій Университетане

содѣйствовалъ, но и не мѣшалъ. О какихълибо противодѣйствіяхъ

правитедьственнымъмѣропріятіямъ съ его стороны не было

слышно. Съ 1809 до 1817 гг. вліяніе Университетавообще даже

нѣсколько понизилосьсравнительносъ эпохою Портанаи Калоніуса.

О проФессорахъУниверситетаАрмФельтъ отзывается въ своихъ

письмахъвесьма рѣзко, называя ихъ лѣнтаями и тупицами.Съ

1817 г. начинаетсянѣкоторое оживленіе; научная и литератур-

ная дѣятельность проФессоровъ вновь оживляется: они обращаются

къ прессѣ, какъ къ орудію пропаганды научной, а подчасъ и

политическоймысли. ПроФессоръI. Г. Іинзенъвъ 1817— 1819 гг.

издавалъ журналъ Aura, затѣмъ журналъ Mnemosyne; проФессоръ

Р. Ф. Беккеръ началъ издавать на финскомъ языкѣ газету

«Turun Vickisanomat» (въ 1820 г.). Эти органы прессы и лите-

ратурный въ нихъ упражненія были весьмабезобиднагосвойства*).

Иной характеръимѣла газета, основаннаяпрофессоромъАрвидсо-

номъ въ 1821 г., «Аѣо Morgonblad». Арвидсонъ впервые высту-

иилъзащитникомъ«Фенноманіи». На столбцахъего газеты появи-

лось знаменитоеслово, какъ бы вызовъ господствовавшемушвед-

скому языку и элементу: «лишь тамъ найдетсяособый языкъ,

гдѣ есть особый народъ; народъ неразрывно связанъ со своимъ

языкомъ. Въ своемъ языкѣ онъ имѣетъ залогъ и олицетвореніе

своей національной независимостии самостоятельности».Уже

это разсужденіе казалось ересью непростительной, каково же

должно было быть впечатлѣніе, когда Арвидсонъ на столбцахъ

своей газеты съ энтузіазмомъ провозгласилъ: «счастливъ кто

живетъ въ свѣжіе дни, потрясаемыебурею»! И то было сказано

въ эпоху АхенскагоКонгресса и движенія германскихъбуршен-

1 ) Впрочемъ проФессоръ Линзенъ въ своей газетѣ «Mnemosyne**, а также его со-

трудникъ, проФессоръ Эрштремъ, печатали рядъ статей, посвященныхъ національному

вопросу, казавшіяся правительству не безопасными. Спасла газету скромность тона и

обильное куреніе ѳиміама властямъ.
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шаФтеровъ! О газетѣ Арвидсона было доложено Императору

Александру I, и черезъ нѣсколько времени газета была

пріостановлена. Однако, за исключеніемъ пылкаго Арвидсона,

профессора-публицисты рѣдко касались политическихъявленій

и событій; но въ ихъ статьяхъ выступаетъ все яснѣе опре-

дѣленная патріотическая тенденція, которая предлагаетсяпуб-

ликѣ въ видѣ философскихъ разсужденій или поэтическихъраз-

сказовъ. При этомъАрвидсонъ и его сторонники, подъ вліяніемъ

новыхъ политическихъусловій, сходятъ съ почвы, на которой

стоялъ Портанъ. Для Портанаи его современниковъ,работавшихъ

надъ изслѣдованіемъ древностей и прошлаго ихъ родины, Фин-

ляндія была всетакине иное что, какъ шведская провинція; исто-

рія Финляндіи изучаласьвъ качествѣ частиисторіи Швеціи; наея

культуру смотрѣли, какъ на мѣстную культуру одной изъ областей

ІПведскаго государства. Для Арвидсонафинляндская родинабыла

самостоятельнымъцѣлымъ, которое могло, по его мнѣнію, достиг-

нуть высокой ступенидуховнаго и политическагоразвитія на

самобытныхъосновахъ. Онъ считаетсяоснователемъфенноманіи,

но его «Фенноманія» имѣла другой характеръ, нежели«Феннома-

нія» Снельмана или Коскинена. Она обнималавсѣ стихіи фин-

ляндской культуры, а не только узко національныя стремленія

финновъ въ узкомъ смыслѣ слова. Въ одной статьѣ, помѣгценной

въ Abo Morgonblad, онъ охарактеризовалънаціональность и націо-

нальный духъ какъ чувство, связывающее человѣка неразрывно

съ тѣмъ народомъ, въ средѣ котораго онъ родился. Въ другой

статьѣ онъ заявилъ: «Мы вѣруемъ и признаемъ,что обстоитъ

неблагополучносъ отечествомъ, если въ средѣ народане совер-

шится процессъперерожденія, если въ члены народане проник-

нетъновый, свѣжій духъ. Вновь должнабыть возбуждена любовь

къ отечествуи родинѣ, къ ея языку, къ ея чести». Къ сторон-

никамъ Арвидсона принадлежалъи лекторъ русскаго языка въ

Университетѣ Эрштремъ *). Въ Abo Morgonblad онъ напечаталъ

1) Впрочѳмъ не обошлось и безъ спора. Эрштремъ напечаталъ въ Mnemosyne

статью о важности для Финляндцевъ изучить и знать русскій языкъ. Арвидсонъ горячо про-

тестовалъ, считая вторженіе русскаго языка опаснымъ для «національности» финновъ.

СП
бГ
У



статью, въ которой онъ требовалъ введѳніа финскаго языка въ

качествѣ предметапреподаванія въ школахъ, и въ качествѣ языка

дѣлопроизводственнаго въ присутственныхъмѣстахъ. Единствона-

ціональное, говорилъ онъ, предполагаетъединствоязыка. Фенноманія

университетскихъдѣятелей, употребленіе терминовънаціональный,

нація, единство націи, слишкомъ сильно напоминалидвиженіе

націоналистическоевъ германскихъуниверситетахъ,противъкото-

рыхъ въ то время Метернихъвелъ борьбу приподдержкѣ Императора

Александра I. Извѣстно, что и духъ въ русскнхъуниверситетахъ

казался подозрительнымъ:извѣстно, что были приняты рѣшительныя

мѣры для борьбы съ университетскимълиберализмомъ. Это

движеніе коснулось и Абовскаго университета.Въ то время Канц-

леромъУниверситетасостоялъ Великій Князь Николай Пав ло-

ви чъ, назначенныйнаэтотъпостъно ходатайствуУниверситета*).

Въ своемъ рескриптѣ на имя Консисторіи Августѣйшій Канцлеръ

милостивосказалъ: «Финляндія, счастливаяподъ отеческою держа-

вою Государя Императора, счастливая своими иостановленіями и

усиѣхами образованности, всегда будетъ наслаждатьсяпроцвѣта-

ніемъ наукъ и искусствъ, доколѣ не оставитъпути, которому по-

нынѣ слѣдовала». Въ 1820 г. казалось, что Университетагрозилъ

пойтипо невѣрному пути. Вице-Канцлеромъбылъ одинъ изъдрузей

ГраФа Г. М. АрмФельта, ГраФъ I. Ф. Аминовъ, которому Феннома-

нія была совсѣмъ непо вкусу и которому Имперагоръ А лексагідръ I

поручилъ заняться искорененіемъ духа непокорностии свободо-

мыслія въ Университетѣ.

Въ 1818 г. Консисторія получила отъ Правительствапору-

ченіе приступитькъ пересмотрустаринныхъконституцій 1655 г.

и предложить измѣненія, коихъ необходимостьокажетсянесомнѣн-

ною. Повидимомуэтаревизія статуташла не очень успѣшно, ибо

Императоръ Александръ I Высочайшимъ рескриптомъотъ 28 Ав-

Эрштренъ въ свою очередь состави.іъ цѣлое сочиненіе о пользѣ распрострапенія рус-

скаго языка въ Финляндіи. Оно не появилось въ печати, но сохранилось въ рукописи

въ Канцлерскомъ Архивѣ въ связкѣ различныхъ бумагъ 1812—1830 г. г.

В Послѣ смерти Графа Г.М. АрмФельта —Консисторія избрала въ Канцлеры — Графа

II. П. Румянцова, но извѣстный русскій меценатъ не принялъ выбора, ссылаясь на то,

что онъ уже отказался отъ служебной деятельности.
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густа 1821 г. извѣстилъ Консисторію объ учрежденіи имъ сие-

ціальнаго комитетадля пересмотрастатута. Комитета», коего пред-

сѣдателемъбылъназначеиъновыйВице-Канцлеръ,тайныйсовѣтникъ

ГраФъ Аминовъ, состоялъизъ статскагосовѣтника I. Г. ф. Гартмана

въ качествѣ вице-предсѣдателя и членовъ: ЯФгерихтская совѣт-

ника Гартмана,лагманаСяельмана, профессоровъ: Гельстрема,Вал-

леніуса, БунсдорФа и Авцеліуса.

Въ рескриптѣ сказаномежду прочимъ слѣдующее: что Госу-

дарь обратилъвниманіе на то, что недостаетъточной, опредѣлен-

ной связи между администрациейи академическимъуправленіемъ,

единствавъ дѣйствіяхъ и силы, и что, разъ этотъ недостатокъ

есть слѣдствіе неудовлетворительнойорганизаціи, то даже и горя-

чееусердіе невъ состояніи исиравитьего. До Высочайшаго свѣдѣнія

дошла также и общая жалоба нато, что юношество, поступающее

изъ Университетана службу края, далеко не всегда обладаетъ

достаточнойподготовкой, твердостью въ мысляхъ и полностью По-

знани!, кои являются условіемъ къ пріобрѣтенію способностидля

заіштія болѣе высокихъ административныхъдолжностей. Съ при-

скорбіемъ Государь узналътакже, что академическаядисциплинане

была соблюдаемасънеобходимоюсерьезностьюи справедливоюстро-

гостью,- которыя столь сильно содѣйствуютъ тому, чтобы уже свое-

временновъ сердцахъмолодежи возбуждать любовь къ порядку и

закону, и которая, въ такое время, какъ настоящее, преждевсего

необходима,для противодѣйствія возростанію непокорности,для разо-

блаченія невѣрностии зловредностигосиодствующихъ идей, и для

возбужденія въ умахъобразованнаяюношества добронравія и под-

чиненія законамъ, основамъпрочностии твердости гражданская

порядка. И наконецъГосударь немогъ остатьсявъ невѣдѣніи отно-

сительно того, что то, что могло быть совершено для увеличенія

научнаязначенія Университетаи академическаяпроцвѣтавія, послѣ

того какъ сіе учрежденіе снабженомногиминовыми преподавате-

лями и увеличилось средствамидля развитія наукъ, не вполнѣ соот-

вѣтствовало тѣмъ задачамъ,исполненіе коихъ Государемъ было при-

знано необходимымиТаковыя обстоятельства,предупредитьилипре-

сѣчь коихъ немоглиниСобственныйобъУииверситетѣ Государя за-
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боты, нипопеченія Вице-Канцлера,ниусилія многихъзаслуженныхъ

преподавателей,преимущественнодолжно приписатьдѣйствію зако-

новъ, кои неразвитыили усовершенствованысогласносовременному

положенію просвѣіценіа и наукъи измѣнившимся потребностямъи

положенію края. Мысли Государя обращены преимущественнонапс-

слѣдствія вполнѣ отдѣленнагоотъ общаго управленія краемъ—мѣсто-

иоложенія Университета,—на отсутствіе на мѣстѣ находящагося

постояннаго попечителя, на сосредоточеніе трехъ отраслейупра-

вленія въ рукахъ одного и того же органа, наамбулаторныйхарак-

теръ ректорской должности, на четверо-кратноеобсужденіе даже

многихъмелкихъ дѣлъ академическимиучрежденіями, на настоя-

щую организацію двухъ академическихъсудилищъ, на участіе

всей консисторіи въ надзорѣ за дѣлами, кои лишь однимълицомъ

могутъ быть въ совершенствѣ вѣдаемы, наспособъвознагражденія

служащихъ и наспособъзавѣдыванія экономическимидѣлами Уни-

верситета, на увеличеніе числаслужащихъ выше дѣйствительной

въ нихъ потребности,между тѣмъ какъ не достаетъиныхъ для

Университетанеобходимыхъустановленій.

Высочайшнмъ рескриптомъ28 Августа1821 г. тайныйсовѣт-

никъ ГраФъ Аминовъ былъ назначенъ, впредь до новаго оконча-

тельнаго распоряженія, Вице-Канцлеромъ.Въ этомъ рескриптѣ ска-

зано, что «новая и систематическаяредакція академическагоустава

не будетъ окончена въ теченіе еще продолжительнаговремени.

Мы же признаемъкрайневажнымъ для сего учебнаго заведенія,

чтобы неудобства,вызванный тѣмъ, чтоУниверситетъвъ то время,

когда должность Проканцлера не была замѣщена, былъ лишенъ

попечителяпостояннаго, намѣстѣ находящагося, были немедленно

повозможностиудалены». Далѣе Графу Аминовубыло рекомендовано

обратить серьезное вниманіе на усиленіе дисциплинывъ средѣ

академическоймолодежи. «Вы знаете,сказановъ рескриптѣ, Нашъ

образъ мыслей на этотъ счетъ. Вы знаете, что Мы одинаково

искреннои постояннозаботимсяобъ охранѣ истиннагопросвѣщенія

и всего, что можетъ споспѣшествовать благу человѣческому,

и что столь же незыблемо Наше намѣреніе противодѣйство-

вать раснространенію колобродныхъ ученій въ Нашемъ на-
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родѣ и предупредить порчу подростающаго поколѣнія путемъ

превратнаго ученія и преувеличенногопопиты о гражданскшъ

правахъ».

Надзоръ за Арвидсономъбылъ усиленъ. Арвидсоыъ иродол-

жалъ работать въ томъ же направденіи. Въ 1820 г., въ Сток-

гольмской газетѣ «Nya extraposten» появилась серія его статей

съ сильными нападкамина управленіе Финляндіи. Эти статьи

появились по слѣдующему поводу: Въ 1819 г. профессору впо-

слѣдствіи ректоръ, Даніилъ Мирёнъ, напечаталъвъ оффиціаль-

ной газетѣ «Abo allmanna tidning» рядъ статейподъ заглавіемъ

«Краткій обзоръ тѣхъ выгодъ, кои выпали на долю Финляндіи,

благодаря ея счастливому соединенносъ Россійскимъ Гоеудар-

ствомъ подъ скипетромъИмператора Александра I». Арвидсонъ

не хотѣлъ спокойно выслушать эти похвалы русской политики

и увѣщаніе автора, обращенное къ академическоймолодежи, спо-

койно и усердно заниматься наукой и вѣрить въ благія намѣре-

нія Правительства.И вотъ онъподъ псевдонимомъшведскагопуте-

шественникаи пустилъ въ ходъ всю пылкость и ѣдкость пера,

чтобы опозорить довольныхъ судьбою Финляндіи. Онъ упрекнулъ

дѣятелей 1809. г. въ томъ, что они не достаточно воспользо-

вались удобнымъ моментомъ, чтобы тверже обезпечить«консти-

туцію» края, что они допустили обезоруженіе Финляндіи и

т. д. Арвидсонъ, будучи самъеще гимназистомъвъ Борго, уча-

ствовалъ въ манифестаціяхъ противъ Россіи, выразившихся въ

томъ, что разъ ночью былъ сорванъгербъ Рсссіи, выставленныйвъ

видѣ украшенія. Статьи въ «Nya extraposten» побудила шведское

правительство привлечь редактора къ ответственности.Газета

была пріостановленаи редакторъ (Нордёнъ) посаженъвъ тюрьму.

Арвидсонъне успокоился, а въ финляндской газетѣ Mnemosyne онъ

позволилъ себѣ насмѣшки надъ финскими офицерами *). Это

*) Статья (газета «Mnemosyne 1822 г.») озаглавлена «Мысли и разсужденія»

(Betraktelser), а ея содержаніѳ приблизительно слѣдующеѳ: «Что ждегь Финляндію въ

будущемь? Народъ, говорить авторь, живетъ лишь своей исторіей и воспоминаніями о

своемъ прошломъ. Однако бывають также народы, неимѣющіе ни исторіи, ни воспомина-

ній. Гакіѳ народы должны преодолѣть много затрудненій, если они хотять развиться и

достигнуть своего національнаго назначѳнія, они должны почерпать все изъ своего соб-
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переполнило чашу терпѣнія. По настоянію Аминова зазпапшійся

профессоръ былъ въ силу Высочаішіаго рескрипта отстраненъ

отъ должности и высланъ изъ Або '). Арвидсонъ удалился въ

Стокгольмъ. Впослѣдствіи онъ былъ назначенъ библіотекаремъ

Королевской бнбліотеки въ Стокгольмѣ и продолжалъ свою науч-

ную дѣятельность. Онъ издалъ громадный трудъ «Матеріалы для

освѣщенія судебъ Финляндіи» и, какъ увидимъ ниже, подъ псев-

донимами Пеко Каухариненъ и Олли Кикелайненъ, впослѣдствіи

ственнаго сердца, выдержать и пережить всѣ испытанія, всякую борьбу съ помощью

своихъ собственныхъ силъ; высшею обязанностью является для нихъ сохранепіе и охрана

ихъ индивидуальности. Именно въ такомъ положеніи находится финскій народъ. Многіе

говорятъ, что не стоить разсуждать о нашемъ національномъ характерѣ, о нашей инди-

видуальности, о сохраненіи и развитіи нашего роднаго языка, нашихъ пѣсѳнъ, обычаевъ,

преданій! Мы стремимся быть всѣмъ, но только не Финнами, мы желаемъ знать все, знать

всѣ языки свѣта, но не нашъ собственный языкъ. И тѣмъ не менѣе Финляндія въ настоя-

щее время представляеть собой страну, которая должна сама собой править и руководить.

А потому многіе молодые люди привлекаются въ гражданскую службу. И нужно сожалѣгь

о томъ, что они слишкомъ поверхностно относятся къ дѣлу, что они принимаютъ въ

себя лишь извѣстную сумму лекцій, не заботясь о пріобрѣтсніи дѣйствительныхъ нозва-

ній. Большинство изъ нихъ почти ничего не знаетъ ни про государственное хозяйство,

законовѣдѣніе, государственное право и политику. Духъ вялости тяготѣетъ надъ боль-

шинствомъ изъ нихъ, основательныя научныя познанія весьма рѣдки. Гдѣ же причина

этого неудовлетворительнаго, печальнаго положенія вещей? Причинами являются мно-

жество предметовъ испытанія и хорошее вознагражденіѳ, получаемое въ низшихъ уже

должностяхъ; болѣе основательное научное образованіе не требуется, и никто не имѣетъ

интереса къ общественнымъ дѣламъ. И этотъ недостатокъ въ стремлеиіяхъ и познаніяхъ

замѣчается и въ средѣ духовенства. Многія духовный лпца едва ли имѣють понятіе о лите-

ратурѣ; не успѣютъ они надѣть пасторское облаченіе, какъ книги ихъ осуждаются на

вѣчное забвеніе. Что касается военныхъ, то большая часть ихъ ноступаетъ въ русскіе

полки, имѣетъ малое вліяніѳ на судьбу родины; военное сословіе вездѣ равно во всѣхъ

странахъ; его отличительною чертою является: внѣшній лоскъ, красивый мундиръ, внѣш-

няя образованность и большой запасъ крѣпкихъ словъ. Всѣ эти классы чиновниковъ выхо-

дятъ изъ Университета, а каково положеніѳ дѣлъ въ Университотѣ? Рѣдко у студѳнтовъ

встрѣчается глубокое серьезное научное и патріотическое стремленіе. Всѣ трудятся изъ

за экзаменовъ, ради скорой карьеры и тѣлеснаго благоденствія. Молодые умы охвачены

разрушающимъ все духомъ вялости и спячки!» и т. д.

Въ архивѣ Статсъ-Секретаріата сохранились Л’ Л? газеты «Morgonblad» 13 Января,

17 Февраля, 17 Марта, 21 Марта, 7 Апрѣля, 12 Мая, 26 Мая и 30 Іюня 1821 г., въ кото-

рыхъ всѣ острыя мѣста тщательно подчеркнуты карандашемъ. Какъ видно изъ по-

мѣтки на № 26 (30 Іюня 1821 г.) эти .jV=A f» были присланы на разсмотрѣніе Финляндскаго

Комитета въ Нетербургѣ. Смѣлое слово Арвидсона о благодѣтельномъ вліяніи бури на

общественную жизнь находится въ статьѣ подъ заглавіемъ: «Talemollan en blind, en

bait, en vindogt och en frisk».

*) Удаленіе Арвидсона изъ Университета состоялось послѣ торячаго спора въ засѣ-

даніи Консисторіи. Часть проФессоровъ, въ особенности Бунсдорфъ, указывала на то, что

лишеніе Арвидсона званія доцента и удаленіе изъ Або безъ суда и слѣдствія есть нару-

шеніе финляндскихъ основныхъ законовъ и привилегій Финляндіи.
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выступилъ почти одновременнои стороыникомъинкорпораціи Фин-

ляндіи въ Россіи, и поборникомъея политическойсамостоятель-

ности ’).

КатастрофаАрвидсона не была единственной.Почти одно-

временносъ нимъ (въ1822г.) профессоръюридическаго Факуль-

тетаАвцеліусъ былъ принужденъ подать въ отставку. Про него

извѣстно, что онъ былъ не любимъ Вице-Канцлеромъ.Причины

его увольненія не вполнѣ ясны, но онъ остался въ Финляндіи,

участвовалъ въ работахъ по пересмотрутаможенная)тариФаи

служилъ повѣреннымъ въ дѣлахъ нѣкоторыхъ крестьянъдонаціон-

ныхъ имѣній въ Выборгской губерніи. Дѣятельность его на этомъ

поприщѣ казалась не безопасной въ политическомъотношении

Въ 1831 г. ему приказанобыло оставить Финляндію въ теченіи

3 недѣль. Онъ опоздалъ, просрочилъ срокъ; на пути въ Швецію

на Аландскихъостровахъ, онъ былъ арестованъи отправленъвъ

Вятку. Возвращенный оттуда въ Финляндію, онъ до смертисвоей

(въ Ригѣ) оставленъбылъ подъ надзоромъполиціи.

Третьимъбылъ профессоръгреческойи восточнойсловесности

I. БунсдорФЪ, выступившій защитникомъАрвидсонавъ засѣданіи

консисторіи, въ которомъ слушалось дѣло объ его удаленіи изъ

Або. Поступокъего не показался впрочемъдостаточносерьезнымъ

для того, чтобы прибѣгнуть къ строгимъмѣрамъ: въ 1823 г. онъ

нолучилъ безсрочныйотпускъ; 9 лѣтъ онъ оставался въ отпуску,

а въ 1832 г. онъ въ качествѣ заслуженная)профессорауволенъ

въ отставку.

Эти событія прервали мирное теченіе академическойжизни

*) Арвидсонъ впослѣдствіи посѣтилъ Финляндію, но поводимому безъ вѣдома и

противъ воли Правительства, ибо 7 Іюня 1827 г. Финляндекій Генералъ-Губернаторъ
ГраФЪ Закревскій писалъ Графу Ребиндеру следующее: «Его Императорское Величество

въ б день сего Іюня Высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ отнестись къ Вашему Сіятель-
ству, что когда впредь кто либо изъ лицъ, принадлѳжащихъ къ Абовскому Университету,
нодвергпетъ себя ко всегдашнему удалѳнію изъ онаго своими проступками, то о таковом ь

благоволено бы было извѣщать тогда же Финляндскаго Генералъ-1 убернатора для пред-

писанія ландсгевдингамт, о надзорѣ за ихъ поведеніемъ и образомъ жизни. Его Величе-

ство замѣтить при томъ изволилъ, что если бы мѣра сія была исполняема прежде, въ

такомъ случаѣ извѣстный Арвидсонъ но могьбы внущенъ быть въ Финляндскіѳ предѣлы»

(Архивъ Канцлерскаго Управ. 1827 г.).
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въ Або, но не препятствовали развитію научной деятельности

проФессоровъ и занятій студентовъ. Пришлось имѣть дѣло и съ

студенческимишалостями, небольшими исторіями, поводомъ къ

которымъ, какъ повсюду въ маленькихъ университетскихъгоро-

дахъ, были столкновенія студентовъ съ немногочисленнойполи-

щей, съ ремесленниками,иногда и съ солдатами.Политической

окраски эти исторіи не имѣли1 ). Празднованіе 300-лѣтняго юбилея

реФормадіи (въ 1817 г.) прошло безъ какихълибо политическихъ

маниФестацій. Праздникъбылъ ознаменованъ новою Монаршею

милостію. ПроканцлеръУниверситета,епископъТенгстремъ,былъ

возведенъ въ санъ архіепископа. И послѣ своего увольненія отъ

должностиПроканцлера(1821 г.) онъ оставалсявліятельнымъ за-

щитникомъинтересовъУниверситета.

Кончина благодѣтеля Финляндіи и ея Университетаввергла

университетскуюколлегію въ глубокую печаль. На престолъВсе-

россійскій вступилъ Канцлеръ Университета,Императоръ Нико-

лай I, осчастлививъАкадемію на Аурѣ тѣмъ, что онъ назначилъ

Канцлеромъ Наслѣдника престола, Цесаревича ВЕЛикаго Князя

Александра Николаевича. Во время малолѣтства юнаго Канц-

лера, обязанности Канцлера поручено исправлять Статеъ-Секре-

тарю БаронуРебиндеру.

Все предвѣщало Университетупреуспѣяніе и процвѣтаніе,

когда въ 1827 г., 23 Августа, сгорѣлъ городъ Або и съ нимъУни-

верситетъ.Уничтоженыбыли всѣ хранилищаучебныхъ пособій,

драгоцѣнныя рукописи и вся библіотека. Профессора, студентыи

служащіе при Университетѣ остались безъ крова, потерявъ все

свое имущество. Казалось, что Абовскій Университетъбылъ уни-

*) Болѣѳ серьезное значеніе имѣла лишь драка студентовъ ,съ полиціей, по поводу

объявленія о томъ, что внѣ Университета студенты впредь будутъ подчинены надзору

полиціи (въ 1817 г.). Въ 1 821 г. случилась исторія, сильно взволновавшая весь городъ

Або. Страдавшій умственнымъ разстройствомъ студѳнтъ Гадолинъ, сынь одного изъ

извѣстнѣйшихъ проФессоровъ, ворвался со шпагой въ рукѣ въ квартиру профессора Вас-

сера и ранилъ его въ лицо. Событіе напоминало убійство Коцебу въ Маннгеймѣ студен-

томъ Зандъ и настолько испугало Вице-Канцлера, что тотъ, отправляясь въ Або разби-

рать дѣло Арвидсона, трогательно прощался съ семьей и друзьями, предполагая, что

идетъ на вѣрную смерть. На случай серьезныхъ волненій студентовъ было приказано

стрѣлять въ нихъ.
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чтоженънавсегда. Но страшноебѣдствіе послужило поводомъ къ

проявленію какъ новыхъ милостейцарскихъ, такъ и искренняго

сочувствія и помощи всей образованнойРоссіи. Небогатая Фин-

ляндіа не могла бы быстро возстановить свое утраченноедухов-

ное сокровище. Вотъ что пишетъЯ. К. Гротъ про возстановленіе

Университета(въ вышеуказанномъ сочиненіи, глава VII, «Импе-

раторский Александровскійуниверситетъ»). «Между тѣмъ вся Фин-

ляндія оплакивала невознаградимую, какъ тогда казалось, потерю

своегоУниверситета.Каковы же были всеобщія чувствованія, когда

распространиласьрадостнаявѣсть, что Его Императорское Вели-

чество, движимый тою же отеческою благостью, съ какою уже

столько лѣтъ споспѣшествовалъ просвѣщенію Финляндіи, благово-

лилъ изъявить Всемилостиввйшую волю о немедленномъвозстано-

вленіи истребленяагосвятилища наукъ. МаниФестомъ9/21 Октября

1827 г. Высочайше повелѣно, чтобы финляндскій Университетъ,

для тѣснѣйшаго соединенія съ высшими правительственными

мѣстами края, переведенъбылъ въ ГельсингФорсъ, и въ память

своего незабвеннагоблаготворителя впредь назывался Александров-

скимъ. Для покрытія издержекъ при постройкѣ новаго каменнаго

дома въ ГельсингФорсѣ наопредѣленномъмѣстѣ, Государь Импе-

раторъ изволилъ предоставитьУниверситетуособенныедоходы *);

но такъ какъ они еще не скоро могли быть собраны, то ему

вмѣстѣ сътѣмъ ВсЕмилостивъйшЕпожаловановъ ссудуна 10 лѣтъ,

безъ процентовъ, 500.000 р. Всѣмъ университетскимъчиновни-

камъ для переѣзда въ ГельсингФорсъ назначенывъ пособіе годо-

вые оклады. Для распоряженій же по постройкѣ зданія и вообще по

переведенію Университетана новое мѣсто учрежденъвъ Гельсинг-

Форсѣ временныйкомитетъподъ предсѣдательствомъ Графа Ребин-

дера, какъ исправляющаго должность Канцлера».

«Пожаръ абовскій только на годъ прекратилъдѣятельность

1) Именно: 1) пошлины съ вывозимыхъ изъ Финляндіи дровъ, досокъ, смолы и

дегтя (онѣ уже въ 1822 г. предоставлены были Университету до 1838 года; затѣмъ

срокъ сей продолженъ до 1868 г.), и 2) доходы съ вакантныхъ насторатовъ по всей Фин-
ляндіи, на 30 лѣтъ. Оба источника доходовъ еще шведскими королями были предоста-

вляемы Университету.

СП
бГ
У



Университета.До приведенія къ окончанію новаго дома, ему но

Высочайшей волѣ отведено было номѣщеніе частью въ стѣнахъ

Сената, частью въ (такъ называемомъ)инспекторскомъдомѣ, по-

строенномъдля дивизіоннаго начальникафинскихъ войскъ, ныыѣ же

занимаемомъПомощникомъ Генералъ-Губернатора,состоящимъ въ

должности Вице-КанцлераУниверситета,генераломъотъ инФан-

теріи А. П. Теслевымъ.Уже въ первыхъ числахъОктября послѣдо-

вало въ зданіи Сената, съ торжественвымъ обрядомъ, открытіе

Университета,и б числа опять начались лекціи при 339 сту-

дентахъ Еще въ томъже году, 28 Ноября (10 Декабря), дароваыъ

былъ Университетуновый уставъ, въ сущности сходный съ

прежнимъ, но примѣненный къ современнымътребованіямъ.

Между тѣмъ Университетъотовсюду получалъ отрадныя до-

казательствавсеобщаго участія къ судьбѣ его. Изъ разныхъмѣстъ

Финляндіи ему безпрестанноприносимы были въ даръ всякаго

рода учебныя пособія, особливо книги. Однимъизъ первыхъ и

важвѣйшихъ въ этомъ отношеніи пріобрѣтеній былъ онъ обязанъ

Правительству: ему предоставленабыла Сенатскаябибліотека. Что

касается до частныхъ лицъ, то даже нѣкоторые изъ жителей

Або, сами профессора, менѣе другихъ нострадавшіе, отдали ему

часть кнпгъ своихъ. Въ ГельсингФорсѣ образовалась складчина

для облегченія Университетусредствъкъ возстановленію его биб-

ліотеки. Тамъ же многіе студентынашли на первое время без-

денежноепомѣщеніе въ частныхъ квартирахъ. Особеннотрогате-

ленъ былъ даръ, присланныйУниверситетукрестьянамиодного

прихода; даръ этотъ состоялъ въ 50-ти бочкахъ ржи, которыя

Университетупредоставлялось употребитьпо его усмотрѣнію.

Во всей Россіи частныя лица, учебныя и ученыя заведенія,

особливо университеты, пожертвовали погорѣвшему учрежденію

значительноечисло книгъ, послѣдніе между прочимъ всѣ свои

дубликаты. Особеннующедрость въ этомъслучаѣ показалиОстзей-

скія губерніи, можетъ быть оттого, что тамъ и средствакъ та-

1) Послѣ освященія новаго зданія Университета студенты поднесли Императору

Николаю I всеподданнѣйгпііі адресъ,въкоторомъ изложена просьба о распшреиіи правъ

Финскаго языка. Канцлерскій Лрхивъ 1832 — 1834 г.г.
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кимь приношеніямъ обильнѣе. Отчастиже къ тому способство-

валидва напечатанныйвъ тамошнихъвѣдомостяхъ воззванія. Дерпт-

скій округъ подарилъ Александровскому Университетуболѣе

3,500 томовъ. Рижскій книгопродавецъ Гартманъприслалъему

книгъ на 0.337 р. сер. Сверхъ того изъ тѣхъ же губерній при-

сланы разные Физическіе и химическіе снаряды

Но ничто не можетъ сравниться съ истинно-Царскимъда-

ромъ, которымъ Государь Императоръ и Его Августѣйшій

Сынъ не разъ жаловали Университетъпри его возрожденіи.

Трудно было бы исчислитьвсе, что впослѣдствіи библіотека Але-

ксандровскагоУниверситетапріобрѣла отъ щедротъ какъ Держав-

ныхъ Особъ, такъ и частныхълицъ

Государь Императоръ изволилъ подарить Университетупріобрѣ-

тенные Его Величествомъ на собственный счетъ2,800 томовъ

медицинскихъсочиненій, а Государь Наслѣдникъ пожаловалъ ему

знаменитуюдіактіолетику іГиперта, болѣе 3 тысячъ оттисковъ

древнихъ».

Въ 1828 г., какъ сказановыше, Университетъ,названный

Александровскимъ,вновь открылъ свои двери, хотя и во времен-

номъ помѣщеніи, невъ древнемъАбо, а въ ГельсингФорсѣ, быстро

обстроенномъблагодаря энергіи Эренштрема и талантуЭнгеля.

Одной изъ главвыхъ причинъ перевода Университетаизъ

Або въ ГельсингФорсъ, по заявленію бывшаго МинистраСтатсъ-

Секретаря ГраФа А. АрмФельта, было представленіе, сдѣланное ге-

нералъ-губернаторомъГраФОмъ Закревскимъ Императору Ни-

колаю I о томъ, что перенесеніе Академіи на Аурѣ въ Гель-

сингФорсъ облегчить надзоръ за ней и дастъгенералъ-губерна-

тору возможность какъ предупреждать столкновеніе студентовъ

съ войсками, такъ и наблюдать за полнтическимънастроеніемъ

академическоймолоде?ки. Въ политическую благонадежностьсей

молодежи Закревскій не вѣрилъ. Ниже мы увидимъ, что и его

преемники: Князь Меншиковъ и ГраФЪ Бергъ были скептиками

въ этомъ отношеніи и неоднократно выставляли необходимость

подчиненія Университетанепосредственномунадзору генералъ-

губернатора. Но какъ Императоръ Николай I, такъ и Але-

3
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ксандръ II не соглашалисьсъ этимиопасеніями и высшее упра-

вленіе Университетаосталось въ рукахъ канцлеровъ и вице-

канцлеровъ.

Почти 20 лѣтъ прошло съ момента,когда рѣшилась судьба

Финляндіи. Подростало новое поколѣніе, не знавшее лично швед-

скаго управленія, не видѣвшее бѣдствій и нравственныхъстрада-

ній и колебаній 1808— 1809 г.г. Въ 20 и 30-хъ годахъ русскій

элементъвъ главномъгородѣ края въ значительнойстепениусилился.

Переѣхали въ ГельсингФорсъ и русскіе купцы, ремесленники,ра-

бочіе; въ немъ стоялъ сильный русскій гарнизонъ. По словамъ

одного современника, въ ГельсингФорсѣ нужно было знать нѣ-

сколько по русски, чтобы пользоваться всѣми этими нужными

людьми. Не смотря на неоднократныйстолкновенія съ русскими

Офицерамии солдатами,отношеніе Финляндцевъ къ русскимъбыло

вообще удовлетворительнымъ. Не мало Финляндцевъ поступаловъ

русскія войска. Для студентовъ изъ лучшихъ семействъ,послѣ

окончанія университетскагокурса, считалоськакъ бы въ модѣ на-

дѣть русскую сѣрую шинель и, по сдачѣ экзамена,черезъ пол-

года, обрадовать родныхъ блестящими эполетамии погонамирус-

скаго прапорщика. Въ 30 и 40-хъ годахъ до 750 финляндскихъ

юношей служили одновременновъ русскихъ полкахъ. По свидѣ-

тельству Финляндцевъ, оставившихъзапискио тѣхъ патріархаль-

ныхъ временахъ, случаи сближенія русскихъ съ Финляндцамивъ

то время были гораздо чаще, чѣмъ 30 лѣтъ спустя. Конечно

нельзя было говорить о глубокихъ симпатіяхъ Финляндцевъкъ рус-

скимъ, но не было и антипатіи.

Позволимъ себѣ привести слѣдующую выдержку изъ воспоми-

наній Шаумана, прекрасно характеризующую ту политическую

атмосферу, въ которой жили образованные юноши 30-хъ годовъ.

(Какъ мы увидимъ ниже 1840 г. былъ началомъ новыхъ стрем-

леній и настроеній):

«Никто не могъ болѣе мечтать о возстановленіи прежней

связи съ ІПвеціей. Никто не хотѣлъ думать о совершенномъ слія-

нін съ Россіей. Я никогда не слышалъ слова, которое намекало бы

на одну изъ этихъ возможностей. Несомнѣнно, встрѣчались какъ
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повсюду единичные искателиприключеній, Фантасты, но они не

проявляли своей мысли публично.

О чемъ думали въ сущности въ тѣ времена, спрашиваю я

себя, погружаясь въ воспоминанія о далекомъдля меня прошломъ?

Думали о томъ, несомнѣнно, что Финляндія, и только Фин-

ляндія, есть наше отечество, и что она сталачѣмъ то самодо-

влѣющимъ, чѣмъ то, что никогда болѣе не могло бы сдѣлаться

шведскимъ и никогда не станетърусскимъ. Мы сознавалисебя

Финнами, финской націей, которой надлежало идти впередъ по

своему особому пути; но думая такія думы—мы чувствовали, что

почва колебаласьподъ ногамии густой туманъ заграждалънаши

взоры. То есть, еслисуществовало національное самосознаніе, то

оно не стояло твердо наногахъ, не поддерживалосьтвердою вѣрою

въ будущее. Мы не рѣшались гордиться тѣмъ, что насъвозвы-

сили въ «рангъ націи». Мы жили, какъ я уже разъ замѣтилъ,

въ постоянной боязни; мы признавали, такъ думаетсямнѣ, наи-

болѣе разумнымъ, какъ можно меньшедумать о будущемъ, а еще

менѣе говорить о немъ; лучше всего, казалось намъ, молчаливо

и покорно выжидать то, что грядущіе дни могли намъ принести.

До послѣднихъ днейцарствованія Александра I составлялись

планы о развитіи нашего конституціоннаго строя путемъ созыва

земскихъчиновъ, Но въ эпоху Императора Николая I о такихъ

веіцахънельзя было дажедумать. Сеймъ, земскіе чины,—о нихъгово-

рили неиначе,какъ объ историческихъпонятіяхъ, прияадлежащихъ

минувшемувремени. Мы сознавали,что мы имѣли ещедѣйствующіе

основные законы, хотя и оттѣсненные здѣсь и тамъ;но мы нанихъ

смотрѣли какъ на сокровище подъ замкомъ, какъ на достоуважае-

мую древность, до которой не слѣдуетъ прикасатьсяи о содержа-

нт которой далеко не всѣ знаютъ. Если мы говорили и о госу-

дарственныхъдѣлахъ, то эти разговоры касались(кромѣ чинопро-

изводства, которое всегда было интереснойглавой) обыкновенно

неудовольствія и критики какой либо административноймѣры, ко-

торая въ Петербургѣ, благодаря постороннемувліянію на «князя»

(т. е. тогдашняго генералъ-губернатораКнязя Меншикова), состоя-

лась неожиданнымъобразомъ. Глубокую скорбь возбуждалъ ростъ
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силы и власти этого князя и генералъ-губернатора,въ уіцербъ

силы МинистраСтатсъ-Секретаря Графа Ребиндера. Памятнамнѣ

въ особенностита искренняя скорбь, когда въ 1837 г. внезапно,

старое, хорошее, какъ намъ казалось, названіе Landshofding замѣ-

нено было названіемъ «губернатора».Съ ужасомъ усматриваливъ

этомъ мѣропріятіи начало къ болѣе широкому преобразован™гу-

бернскаго управленія. Къ счастью это опасеніе не оправдалось,

но указанный страхъ доказываетъ, что, какъ ни глубоко было

охватившеенасъ сонливое онѣмѣніе, въ которое погрузило насъ

тогдашнее тяжелое управленіе, всетакии въ то время нашлась

извѣстная доля патріотическаго бдѣнія, которая не поддавалась

спячкѣ; мы спали,но мы спалисъ открытыми глазамиили вѣрнѣе:

мы бодрствовали, но мы не рѣшались показать, что мы не спимъ».

Давно задуманной (ср. главу I) реФормѣ Университетадалъ

толчекъ пожаръ Або, превративши всю академію въ пепелъи

побудившій перевестиУниверситетъвъ ГельсингФорсъ.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Уставъ 1828 г. и ра8витіе Университета съ 1828 —1852 г.

Если, какъ сказановыше, въ 1811 г. для Университетана-

ступилановая эра въ отношеніи экономическомъ,то ничего, или

почтиничего не измѣнилось въ отношеніи организадіи его состав-

ныхъ частей. Все еще дѣйствовали старинныйконституціи граФа

Браге и Упсальскій Уставъ1644— 1655 гг. И правительство, и сами

члены Университетасознавали, что эти нормы давно устарѣли, но

еще прошло 17 лѣтъ до замѣны ихъ новымъ уставомъ.

Кое-какія измѣненія въ университетскомъбыту соверши-

лись, но они не имѣли важнаго значенія. Въ 1821 году долж-

ность проканцлера замѣнена должностью вице-канцлераи пере-

сталабыть принадлежностьюсанаАбовскаго епископа.Въ 1818 г.

(10 Апрѣля) духовная семинарія, при Университетѣ, основанная,

какъ мы указали выше, проканцлеромъГезеліусомъ старшимъ,по-

лучила новую инструкцію. Въ 1812 г. изданы правила для раздачи

стипендій; и въ 1817 г. (3 Ноября) издано Высочайшее постано-

вленіе объ экзаменахъстудентовъУниверситета,которые хотятъ

поступить на службу по судебному вѣдомству или по другимъ

отраслямъ гражданскагоуправленія. Въ 1824 г. учрежденъКлини-

ческій Институтъи поставленъвъ зависимостьотъ академическаго

управленія.

Въ 1826 г. разрѣшено принять на службу сверхштатнаго

преподавателярусскаго языка. Въ 1826 же году, какъ указано въ

первой главѣ, учрежденапервая стипендія для студентовъ,желаю-

щихъ изучить русскій языкъ въ Москвѣ.

Наконецъ, въ 1826 г. на служащихъ въ АбовскомъУнивер-

ситетраспространенозапрещеніе принадлежностикъ массонскимъ

ложамъ и инымъ тайнымъобществамъ.

Въ виду неоднократныхъ столкновеній и недоразумѣній съ

полиціей Або, которая, въ нарушеніе старинныхъпривилегій Уни-

верситета,вмѣшивалась въ жизнь студентовъи требовалаихъ къ
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отвѣту, въ 1819 г., послѣ учреждения въ Або полицейской камеры

былъ данъ Высочайший рескриптъ 30 Марта 1819 г., опредѣлив-

шій компетенцію Абовской полицейской камеры въ отношеніи лицъ,

подчиненныхъ юрисдикціи Университета. Внѣ Университета сту-

денты были подчинены надзору полиціи.

Уставъ 1828 г. установилъ организацію Университета на на-

чалахъ, несомнѣнно имѣющихъ корень въ упсальскихъ конститу-

ціяхъ, но обновленныхъ и сохранившихся донынѣ.

Къ разсмотрѣнію организаціи Университета по уставу 1828 г.

мы теперь и перейдемъ.

Проекта устава выработать былъ особымъ комитетомъ, учре-

жденным^ какъ мы видѣли въ I гл., въ ГельсингФорсѣ, а затѣмъ.

поступилъ на разсмотрѣніе спеціально для этой цѣли назначенной

коммисіи въ Петербургѣ, при Министерствѣ Народнаго Просвѣще-

нія, нодъ предсѣдательствомъ тогдашняго Министра Народнаго

Просвѣщенія Свѣтлѣйшаго Князя К. Іивена 1 ).

‘) Въ Канцлерском* Архивѣ въ различных* связкахъ дѣлъ 1822— 1834 гг. найдены

вс* акты, относящіеся къ работамъ Коммисій въ Або и въ ГІетербургѣ. Коммисія

Князя Ливена состояла изъ 4 членовъ: Статсъ-Секретаря Ребиндера, Статсъ-Секретаря

Блудова, Академика Шторха в Профессора Абовскаго Университета Фаттенборга; дѣло-

производителемъ былъ Сербиновичъ.

Проектъ Университетскаго Устава, выработанный въ Або, былъ представленъ

Государю Императору при обширной докладной запискѣ Графа Ребиндера, который

пзложилъ слѣдующіе «обгціе виды».

«Хотя Финляндія и сохранила прежнее свое законоположеніе и согласныя съ

онымъ собственный свои установленія, она, однако же, будучи присоединена къ Имперіи

Россійской, вступила во многія совершенно отличныя отъ прежних* отношенія. Чрезъ

то сдѣлались нужными новыя дополненія и при учебных* заведеніяхъ, почему я при

составленіи проекта моего, согласно съ вышеупомянутым* комитетомъ, не упустилъ изъ

виду таковой потребности и помѣстилъ въ проект* постановленія, имѣющія въ особен-

ности цѣлью изученіе Россійскаго языка, которое со дня на день становится болѣе

необходимым* для Финляндскаго юношества. Стараясь при том*, по мѣрѣ сообразности

съ общим* устройством* и законоположѳніемъ Финляндіи, сблизить учрежденіе Фин-

ляндскаго Университета съ уставами Россійскихъ Университетов* и приняв* въ ува-

женіе, что постановленія о Дерптскомъ Университет*, изданпыя въ недавнем* времени,

болѣе прочих* примѣнены къ потребности времени въ отношеніи къ наукам*, а по

части вѣроученія и Богословских* наук* предпочтительно вмѣстимы въ Финляндіи, я

заимствовался изъ устава Дерптскаго Университета предписаніями, кои можно было

примѣнить къ Финляндскому Университету и кои споспѣшествуютъ ближайшей связи,

долженствующей быть между учрежденіями, имѣющими общую цѣль содѣйствовать пре-

усгіѣянію основательной учености, истинному просвѣщенію и образованію рода человѣче-

скаго.
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Высочайшій МаниФестъ, коимъ сопровождалось изданіе новаго

устава Университета, гласилъ слѣдующее:

Мы, Николай I,

(титулъ).

Объявляемъ черезъ сіе:

Что Мы съ самаго начала Царствованія Нашего среди оте-

ческихъ Нашихъ заботъ о благоденствіи подданныхъ Нашихъ,

имѣя безпрерывное попеченіе объ успѣхахъ наукъ въ Имперіи

Нашей, обратили особенное Наше вниманіе на нынѣшнее положе-

ніе, устройство и потребности учебныхъ заведеній.

Предшественникъ Нашъ на Престолѣ, Блаженныя памяти

Государь Императоръ Алексапдръ Первый, усмотрѣлъ, что со-

Но обращая все потребное вниманіе на всѣ сіи обстоятельства, я не могъ при

предположеніяхъ свояхъ упустить вовсе изъ виду и того, что, перешедъ въ наслѣдіе отъ

праотцевъ къ настоящему поколѣнію, существовало уже въ продолженіе вѣковъ. —

Каждый народъ возрастаетъ, достигаетъ зрѣлости и укрѣпляется въ законахъ и уетано-

вленіяхъ своихъ, и хотя подъ могущественнымъ вліяніемъ преуспѣвающаго просвѣщенія

и содѣлываются нужныя отмѣны въ оныхъ, то всякій народъ однакоже желаетъ видѣть

сіи отмѣны произведенными такимъ образомъ, чтобы и въ новыхъ Формахъ узнавалъ онъ

еще что либо древнее и чтобы новыя установленія казались болѣе исходящими изъ

старыхъ, нежели совсѣмъ чуждыми. — Присовокупивъ къ сему, что долговременнымъ

опытомъ дознаны и подтверждены годность и польза разныхъ дѣйствующихъ нынѣ при

Финляндскомъ Универсигетѣ ѵчрежденій и сообразивъ потребность установить частное

законодательство для каждаго особаго сословія въ какой либо землѣ такимъ образомъ,

чтобы оно, поскольку позволяетъ то цѣль сущѳствованія самаго сословія, согласовалось

съ общими законоположеніями и гражданскимъ устройствомъ той земли, я согласно съ

Комитетомъ видѣлъ во всемъ томъ убѣдительныя причины сохранить многія изъ суще-

ствующихъ нынѣ въ Финляндіи Университетскихъ постановленій, изъ коихъ нѣкоторыя

состоялись въ новѣйшія времена, а другія изданы весьма незадолго предъ симъ, почему

и приноровлены къ потребностямъ настоящаго времени. А какъ наставники, чиновники

и служители Университета издревле составляли вкупѣ съ духовенствомъ, равно съ слу-

жителями при церквахъ и училищахъ, общее учебное сословіе Финляндіи и университет-

скіе наставники, чиновники и служители обще съ женами, вдовами и несовершенно-

лѣтними дѣтьми своими, пользуются посему привилегіей Духовенства отъ 1 6 Октября

1723 г. правами и преимуществами духовнаго званія, то я почелъ долгомъ своимъ въ

точности соблюсти все, что въ оныхъ привилегіяхъ постановлено въ пользу Универси-

тета, и вслѣдствіѳ того согласить съ тѣмъ мой проектъ».

Какъ уже указано выше, въ главѣ I, на постройку Университета назначена была

изъГосударственнаго Заемнаго Банка по Высочайшему повелѣнію ссуда безъ процентовъ

въ размѣрѣ 500.000 р. асе. По представлений только что названнаго комитета ссуда была

выдаваема постепенно, а именно: въначалѣ 1828 г. — 55.000 р., въ Маѣ 1828 г. — 75.000 р.,

въисходѣ того же года — 100.000р., и 1 Мая 1829г.— 100.000р., 1 Мая 1830г. —100.000 р.

и 1 Мая 1831 г. — 70.000 р.
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ставъАбовскаго, нынѣ АлександровскагоУниверситетавъ Вели-

комъ Княжествѣ Финляндскомъ и дѣйствующія въ ономъ по сіе

время постановленія уже задолго передъ симъ въ толикой мѣрѣ

обветшали, что не соотвѣтствовали ни той возвышенной степени,

которой достигли науки въ сравненіи съ положеніемъ ихъ въ

прежнія времена, ниже существеннойцѣли истиннагопросвѣщенія.

По поводу того Его Величество соизволилъ учредить особую

коммисію, повелѣвъ оной для отстраненія недостатковъ,сопряжен-

ныхъ съ древнимъсоставомъпомянутагоуниверситета,разсмотрѣть

всѣ относящіяся до устройства и управленія онаго ностановленія

и составивъсообразныйсъ требованіями настоящаго временипро-

екта новаго уставаФинляндскаго Университета,внестипредполо-

женія свои на Высочайшее усмотрѣніе. По окончаніи того проекта

и представленія онаго Намъ, Мы не только повелѣли истребовать

мнѣніе кого слѣдуетъ на помянутыя предположена,но и соста-

вивъ здѣсь, въ столицѣ, особый комитета, поручили оному войти

въ вящшее соображеніе помянутагопроекта;нынѣ же, разсмотрѣвъ

оный Сами, признализа благо къ должному въ чемъ до кого ка-

саетсяисполненію утвердитьнижеслѣдующій уставъИмператорскаго

АлександровскагоУниверситетавъ Финляндіи».

Университетууказанадвоякая цѣль, теоретическаяи прак-

тическая:

1) онъ долженъ былъ содѣйствовать успѣхамъ «Ііаукъ и

Искусствъ»въ Финляндіи;

2) онъ долженъ былъ «образовать Финляндское юношество

для службы Государю и Отечеству».

Служеніе двоякой цѣли выразилось въ двоякаго рода испы-

таніяхъ (какъ мы увидимъниже)теоретическихъи практическихъ.

Испытанія теоретическія давали степениученыя и открывали дверь

къ ученой карьерѣ; испытанія практическія открывали доступъкъ

практическойдѣятельности.

Университету,который былъ объявленъ состоящимъ подъ

особеннымъпокровительствомъ Государя Императора, были даро-

ваны широкія привилегіи. Эти привилегіи были присвоеныУни-

верситету,какъ цѣлому учрежденію, такъ и отдѣльнымъ его чле-

намъ,
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Самая важная привилегія заключалась въ горисдикціи Уни-

верситетанадъ его членами,къ коим'ь были причисленынетолько

всѣ служащіе въ Университетѣ и студенты, но и всѣ лица,

имѣющія ученую степеньи состоящія при Университетѣ «для

упражненія въ наукахъ», но не вступившія еще ни въ государ-

ственную, ни въ общественную службу. Органами суда въ Уни-

верситетбыла консисторія и т. н. коммисія благочинія («Коммисія

надзора за благочиніемъ и ученіемъ»), состоявшая изъ Ректора

въ качествѣ предсѣдателя и 4 проФессоровъ, изъ коихъ 3 должны

были быть инспекторамиотдѣленій студентовъ.Составь обновлялся

по частямъ; профессора вступаливъ коммисію по очереди. Дѣла

разсматривалисьвъ коммисіи сокращеннымъ порядкомъ. Функціи

обвинителяисполнялъ особенныйуниверситетскій повѣренный или

синдикъ. Суду коммисіи были подвѣдомственны всѣ дѣла о про-

ступкахъпротивъ благочинія студентовъи лицъ, состоявшихъпри

Университетѣ, но не занимавшихъкакую либо должность. Комми-

сія въ своей судебной дѣятельности руководствовалась особымъ

«Постановленіемъ о благочиніи для студентовъАлександровскаго

Университетавъ Финляндіи», изданнымъодновременносъ уставомъ.

Когда студентъпо учиненномуна него въ какомъ либо судѣ

доносу не могъ быть обвиненъ, но и не совершенно оправданъ,

то коммисія могла подвергнуть его исправительномунаказанію на

основаніи «Постановленія о благочиніи», соображаясь въ томъ съ

большею или меньшею вѣроятностью представленныхъпротивънего

доказательства

Если какой либо судъ приговаривалъ студентакъ наказанію

по общему Уложенію, то коммисія имѣла право сверхъ того при-

говорить его еще къ другому, также на основаніи Постановленія

о благочиніи, еслинаходила, что въ проступкѣ его были такія об-

стоятельства, или что оный былъ послѣдствіемъ такихъпорочныхъ

побужденій, которыя не могли подлежать разсмотрѣнію обыкновен-

ная) судилища.

Гражданская юрисдикція надъ студентамии дисциплинарная

надъвсѣми служащимивъ Университетѣ была ввѣрена Универси-

тетскомусуду, состоявшему изъ 5 членовъ (3 профессоровъ юри-
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дическагофакультета и 2 адъюнктовъ) подъ предсѣдательствомъ

старшаго члена. Университетскій судъ судилъпо общему Уложенію

и другимъ постановленіямъ Фиыляндіи, слѣдуя предписанномувъ

оныхъ порядку судопроизводства.Университетскій судъ равнялся по

компетенціи своей Ратгаузскомусуду; апелляція на его рѣшенія по

спорнымъдѣламъ, если цѣна спорнагоимуществасъ причитающи-

мися наоную процентаминепревышала 96 р. сер., недопускалась;

по дѣламъ болѣе важнымъ апелляція приносиласьвъ Гофгерихтъ.

Университетскомусуду были также подвѣдомственны дѣла

объ упущеніяхъ и проступкахъпо службѣ, какъ обучающихся въ

Университетѣ, такъ и чиновниковъи служителей,о нанесенныхъ

ими другъ другу въ исправленіи должностейи оскорбленіяхъ и о

спорахъмежду ними насчетъокладовъ или иныхъ доходовъ ихъ

отъ мѣстъ служенія.

Юрисдикція Университетараспространяласьна городъ Гель-

сингФорсъи окрестностионаго на разстояніи одной финляндской

мили. Университетуприсвоенабыла такжеи исполнительнаявласть

(экзекуціонная), равная власти Ландсгевдинговъ(Губериаторовъ), но

лишь въ отношеніи лицъ, входящихъ въ «корпусъ» академіи.

Административно-судебнойюрисдикціи Университетаподле-

жали дѣла по его внутреннемухозяйству.

НаконецъУниверситетаимѣлъ даже право требоватьадмини-

стративнойвысылки извѣстной категоріи лицъ, могущихъ имѣть

неблагопріятное вліяніе на учащуюся молодежь. § 21 устава

гласилъ:

«Состоящіе въ государственнойили общественнойслужбѣ и

прочіе, не записанныевъ университетскисписокъ, но продолжаю-

іціе обучаться въ Университетѣ, не подлежать сужденію онаго,

но за нарушеніе порядка или вообще за дурное поведеніе могутъ

быть исключены изъ числа слушающихъ лекціи; еслиже Универ-

ситетъусмотришь, что, не взирая на сгераспоряженіе, самоепре-

бьіваніе ихъ въ города вреднадля друіихъ обучающихся, то сносится

или съ особеннымъначальствомъвииовныхъ, когда они состоять на

служба, или буде не состоять въ оной, съ начальникамиполиціи,
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требуя пртятія мѣры для предохраненія учащихся отъ вредпаго

дѣйствія ихъ товарищества и примѣра».

Хозяйственный привилѳгіи Университета состояли въ иравѣ

содержать типографію, издавать катехизисы, книги духовныхъ

пѣсней на финскомъ языкѣ, календари, выписывать безъ платежа

таможенныхъ пошлинъ ученыя и учебныя пособія, получать для

библиотеки безпошлинно и безплатно по одному экземпляру со-

чиненій всѣхъ издаваемыхъ въ Россійской Имперіи нынѣ, содер-

?кать свою книжную лавку, аптеку и т. п. Въ вѣдѣніи Универси-

тета оставлены пожалованные ему въ шведское время пастораты

(т. н. аннексовые) и казенныя земли съ ихъ оброками.

Всѣмъ должностнымъ лицамъ Университета (ординарнымъ и

экстраординарнымъ проФессорамъ, секретарямъ, камерирамъ, адъюнк-

тамъ, повѣренному Университета, лекторамъ, учителямъ, нотаріусу,

амануенсамъ, додентамъ и даже всѣмъ низшимъ служителямъ), какъ

состоящимъ на службѣ, такъ и уволеннымъ отъ службы, но еще

не опредѣленнымъ на другую службу, ихъ вдовамъ и несовершенно-

лѣтнимъ дѣтямъ, гарантировано пользованіе привилегіями, дарован-

ными духовному сословію въ 1723 г. 16 Октября *) .

Всѣ ординарные и экстраординарные профессора и прочіе

преподаватели, а равно и вдовы ихъ, также и внесенные въ спи-

сокъ Университета для упражненія въ наукахъ молодые люди вся-

*) Въ грамотѣ привилегій духовнаго сословія 16 Октября 1723 г. академическаго

персонала касаются § § 4, 5, 7, 8, 10, 22, 24, 26 и 27 о невозбранномъ пользованіи всѣмп

отведенными въ пользу духовенства землями, доходами, о свободѣ отъ постоя и рекрут-

скихъ иаборовъ, о квалициФированной охранѣ личности ихъ противъ оскорбленій словомъ

и д*ломъ,о лишеніи ихъ свободы, тѣлесной неприкосновенности, имущества не иначе какъ

по приговору обыкновеннаго нормальнаго суда, за доказанное судебнымъ порядкомъ пре-

ступленіе, о производств* въ чины и должности за заслуги и т. д.

§ 28 установилъ слѣдующія общія обязанности духовнаго сословія:

«Все духовное сословіе обязано тщательно пещись о благоденствіи христіанскихъ

общинъ, отправлять свои должностныя обязанности съ христіанскимъ усердіемъ, содѣй-

ствовать всячески тому, чтобы грѣхи были предупреждаемы, стараться о томъ, чтобы во

всѣхъ отношеніяхъ все совершалось добропорядочно и прилично, вести жизнь благоугод-

ную, трезвую и скромную; соблюдать тишину и согласіе, давать Другимъ примѣръ добро-

порядочной жизни и прилежанія, соблюдать вѣрность и преданность Его Величеству и ко-

рон*, стараться предупреждать въ слушателяхъ вс* недоразумѣнія, безпокойство и пре-

вратный мнѣнія, дабы все сод*йствовало слав* Божьяго имени, пазиданію общинъ и со-

храненію спокойствія въ государств* и т. д
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каго званія, еще не вступившіе въ государственную или обще-

ственную службу и не занимаюіціеся никакими торговыми или

иными промыслами, были освобождены отъ личной подати въ

казну. (Этапривилегія сохраниласьдо закона1865 г., т. е. до реформы

личнаго обложены и установленія новыхъ мантальныхъ денегъ;

этотъ законъ устранилъвсѣ податныя привилегіи въ отношеніи

личнагоналога).

Органы унравленія Университетомъостались по существу и

взаимному отношенію тѣ же, кои существовалисо дня его осно-

ванія въ 1640 г., т. е. Канцлеръ, Вице-Канцлеръ(бывшій про-

канцлеръ),Ректоръ и Консисторія, въ составъ которой входили

ординарныепрофессора *).

Академическая же корпорація состояла изъ проФессоровъ,

ординарныхъ и экстраординарныхъ, адъюнктъ-проФессоровъ, лек-

торовъ, учителей, доцентовъ, чиновниковъ и разныхъ служителей,

студентовъ, внесенныхъ въ списокъ онаго, и наконецъ, всѣхъ воз-

веденныхъ Университетомъ въ ученыя степени, до вступленія ихъ

въ государственную или общественную службу.

Высшимъ органомъуправленія университетскимидѣлами счи-

тался Канцлеръ, который въ отношеніи Университетабылъ и ос-

тался какъ бы МинистромъНароднаго ГГросвѣщенія. Остальныя

мѣстныя высшія властине имѣли непосредственнагоотношенія къ

дѣламъ Университета.

Въ силу § 31 Высочайшей Инструкціи Финляндскому Гене-

ралъ-Губернатору31 Января 1812 г. Университетане былъ под-

чиненъуправленію Генералъ-Губернатора,которому было лишь

предоставлено«ежели замѣтитъ онъ какое либо упущеніе или

неустройство,напоминатькому слѣдуетъ о скорѣйшемъ исправленіи

недостатковътаковыхъ». Въ важныхъ же случаяхъ онъмогъ «при-

ниматьмѣры къ отраженію вредныхъ посдѣдствій и въ то же время

извѣщать для дальнѣйшихъ распоряженій управляющихъ непосред-

ственносимимѣстами».

‘) Вновь учреждена только выше указанная т. н. «Studii och Disciplins commis-

sioner]» Коммисія надзора за ученіемъ и благочиніемъ,
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Что касаетсяСената, то онъ имѣлъ (и имѣетъ) отношеніе

къ Университетутолько по случаю назначенія суммъ на его со-

держаніе.

Канцлеръ назначаетсянепосредственноГосударемъ Импера-

торомъ. Уставъ (§ 35) называетъ его Главнымъ Начальникомъ

Университета.

Черезъ него восходятъ къ Высочайшей власти всѣ предста-

вленія о мѣрахъ, кои служатъ къ утверждениеи умноженію благо-

состоянія Университета.Эти представленія могутъ исходить непо-

средственноотъ него, или же могутъбыть возбуждаемы подчинен-

ными емууниверситетскимивластями:Вице-Канцлеромъ,Ректоромъ

или Консисторіей. Мнѣніемъ этихъподчиненныхъвластейКанц-

леръ не былъ связанъ. Уставъ (§§ 38 и 39) предписываетъему

только требовать мнѣніе Консисторіи по дѣламъ какъ учебными,

такъ и хозяйственнымъ.

Если возникаетънеобходимостьиздать какое либо Высочай-

шее постановленіе, относящеесядо Университета,или еслипо уни-

верситетскомудѣлу требуется разрѣшеніе Государя Императора,

то Канцлеръповергаетъна усмотрѣніе Государя Императора свое

заключеніе, но вмѣстѣ съ мнѣніемъ консисторіи и со всѣми про-

чими принадлежащимикъ дѣлу бумагами.

Что касаетсясамостоятельнойраспорядительнойвластиКанц-

лера, то опредѣленія ея въ уставѣ не всегда точны.

Консисторія, въ засѣданіяхъ коей Канцлеръ имѣетъ право

присутствовать,не участвуя въ ея опредѣленіяхъ, составляетъна

основаніи сегоуставапроекты Регламентовъили Инструкцій и т. п.

постановленыдля внутреннягоустройстваУниверситета;утвержде-

ніе ихъ предоставленоКанцлеру, которому повидимому была

дарованавъ отношеніи этого рода дѣлъ власть дискреціонная.

Не ясно редактированыпостановленія уставао дисциплинар-

ной властиКанцлера. Канцлеръ печетсяо соблюденіи порядка и

добрыхъ нравовъ въ Университетѣ, о нриведеніи въ цвѣтущее

состояніе преподаваемыхъвъ ономъ наукъ и искусствъи вообще

о благѣ и пользѣ онаго. Для сего онъ тщательно наблюдаетъ,

чтобы всѣ преподаватели,чиновники и служителиУниверситета,а
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равно и обучаюгціеся въ ономъ исполняли свои обязанностисъ

точностью и радѣніемъ, и чтобы «Университетъи всѣ къ оному

принадлежащеевполнѣ и ненарушимопользовались дарованными

имъ особенными привилегіями».

Уставъ ничего не говорить о правѣ Канцлераимѣть надзоръ

за правильнымъ преподаваніемъ въ Университетѣ, о правѣ его под-

вергать своему контролю программы курсовъ и т. д.

Средствомъ контроля служрли только ежегодно (на основа-

ніи § 42) представляемыйКанцлерувѣдомостио предназначенныхъ
лекціяхъ и учебныхъ упражненіяхъ.

Утвержденію Канцлера подлежали: выборы (Консисторіею)

ректора, проректора, временнозаступающагомѣсто ректора, когда

должность его по законнымъпричинамъне можетъ исправляться

проректоромъ,директорабогословскойсеминаріи приУниверситетѣ и

непремѣннаго инспекторауниверситетскагоказначейства.

Если при выборахъ одного изъ этихъ должностныхъ лицъ

откроется разногласіе въ средѣ Консисторіи въ томъ смыслѣ, что

различные кандидатыимѣютъ различноечислоголосовъ, то Канц-

леръ утверждаетътого, въ чью пользу подано наибольшее коли-

чество голосовъ; если же голоса раздѣлились поровну между нѣ-

которыми кандидатами,то онъ по своему усмотрѣнію назначаетъ

одного изъ имѣющихъ наиболѣе голосовъ.

Канцлеру предоставлено на основаніи составленнаго Консисто-

ріеи кандидатскаго списка опредѣлить (съ выдачею надлежащихъ

грамотъ) секретаря, ординарныхъ адъюнктъ-проФѳесоровъ, универ-

ситетскаго повѣреннаго, лекторовъ и учителей (фехтованія, верхо-

вой ѣзды и т. д.).

Онъ назначаетъ «по своему усмотрѣнію и по мѣрѣ надобно-

сти» экстраординарныхъ адъюнктъ-проФессоровъ, лекторовъ и

Учителей, на основаніи же представленія Консисторіи— доцентовъ,

если всѣ эти лица выдержали установленный Факультетами испы-

таыія.

Канцлеръ по представленіямъ Факультетовъ, сообщениымъ ему

черезъ Консисторію, даетъ разрѣшеніе на промоціи, т. е. на пу-
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бличное и торжественноепровозглашеніе именъ лицъ, возведен-

ныхъ въ ученыя степени.

Ему предоставленоправо увольнять въ отпускъ университет-

скихъ должностныхъ лицъ, назначаемыхъВысочашпею властью

(т. е. ординарныхъпроФессоровъ),но не болѣе какъ на 3 мѣсяца:

имѣющихъ же грамоты или конституторіалы за подписьюКанцлера,

а равно и чиновниковъ и служителей,утвержденныхъвъ семъ

званіи грамотамиКонсисторіи, ему было предоставленоотпускать

и на болѣе продолжительноевремя.

Канцлеру же было предоставленовыдавать грамоты на пре-

бендныя пасторатствапрофессорамъБогословскаго Факультета.

Канцлеру вручены также Функціи органа административной

юстиціи.

Онъ разсматриваетъи рѣшаетъ жалобы:

1) на опредѣленія Консисторіи: а) по дѣламъ ея хозяйствен-

наго управленія на основаніи постановлений4 пункта§ 90 '); б) по

дѣламъ, относящимся до распоряженія капиталамичастныхъсти-

пендій и до раздачи стипендій вообще; в) по дѣламъ о замѣщеніи

вакансій проФессоровъ, секретаря, адъюнктъ-проФессоровъ, уни-

верситетскагоповѣреннаго, лекторовъ и учителей.

2) На опредѣленія Ректора въ дѣлахъ дисциплинарныхъ.

Дѣла о дисциплинарныхъпроступкахъстудентовъпредставля-

ются на утвержденіе Канцлера, при чемъ ему было предписано

требовать объясненій лицъ, обвиняемыхъ Консисторіей. Рѣше-

нія Канцлера по этимъ дѣламъ объявлены окончательными;

апелляція на нихъ не допускалась;однако, виновный, присужден-

ный имъ къ наказанію, могъ принестиГосударю Императору

просьбу о помилованіи.

Для веденія дѣлъ канцлерскаго управленія учреждена долж-

1 ) Т. е. дѣла по упущеніямъ и проступкамъ по службѣ университетскихъ препо-

давателей, чиновниковъ и служителей; спорныя дѣла между ними о жалованьѣ и о прочихъ

доходахъ по ихъ мѣстамъ; дѣла объ оскорбленіи и неуваженіи начальства, также о взаим-

ныхъ обидахъ между университетскими преподавателями, чиновниками и служителями,

во время исправленія ими дѣлъ по службѣ, кромѣ важныхъ случаевъ, подлежашихъ ком-

петенціи общихъ судовъ; дѣла внутренняго хозяйства Университета, кромѣ дѣлъ о наче-

тахъ на Университѳтскаго Камерира.
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ность Секретаря канцлерскихъ дѣлъ; Секретарь назначался по

усмотрѣнію .Канцлера, который опредѣляетъ также занятія его по

должности.

Что же касаетсядолжности Вице-Канцлера,то Уставъ 1828

года смотрѣлъ на неекакъ на временную, непостоянную. Факти-

ческія же обстоятельствапревратилиее въ постоянную.

§ 45 гласитъ:«Если Канцлеръне можетъ имѣть постояннаго

пребыванія въ городѣ, гдѣ находится Университетъ,то онъ пред-

ставляетъ Государю Императору о необходимостиназначитьВице-

Канцлера. Въ случаѣ Высочайшаго на сіе соизволенія, Его Импе-

раторское Величество, назначая Вице-Канцлера,съ тѣмъ вмѣстѣ

опредѣляетъ особымъ На-кнзомъ пространствовлз.сти, ѳму предо-

ставленной.Сія власть прекращаетсясъ прибытіемъ Канцлеравъ

городъ, гдѣ находитсяУниверситетъ»

‘) Въ дѣлахъ архива Статсъ-Секретаріата я не нашелъ ни одной инструкціи Вице-
Канцлеру. Не нашлась инструкція также и въ дѣлахъ т. н. Канцлерскаго Архива, а только

рядъ проектовъ инструкціи. Въ дѣлѣ объ уставѣ 1852 г. имѣется ссылка на инструкцію

Вице-Канцлеру 184-8 г., но самой инструкціи нѣтъ.

Въ эпоху 1889—1900 гг. Канцлерами Университета были:
Статсъ-Секретарь Михаилъ Сперанскій 1809—1812 г.

Генералъ-отъ-ИнФантеріи ГраФЪ Густавъ Маурицъ АрмФельтъ 1812—1814 г.

1814—1816 г. (вакантна).

Его Императорское Высочество Ввликій Князь Николай Павло вичъ 1816 —

1825 г.
Его Императорское Высочество Великій Князь ііаслъдникъ Цесаревичъ Але-

ксандръ Николаевичъ 1826— 1855 г.

Его Императорское Высочество Великій Князь Наслвдникъ Цесаревичъ Николаи

Александровичъ 1855 —1865 г.

Его Императорское Высочество Великій Князь Наслвдникъ Цесаревичъ Але-

ксандръ Александровичъ 1865 — 1881 г.

Его Императорское Высочество Велишй Князь Наслвдникъ Цесаревичъ Николай

Александровичъ 1881 — 1894 г.

Исправляли должность Канцлеровъ или содѣйствовали Августѣйшимъ Канцлерамъ

при отправленіи канцлерскихъ обязанностей:
ГраФЪ Робертъ Генрихъ Ребиндеръ 1826—1841 г.

ГраФЪ Александръ АрмФельтъ '1841 —1876 г.

Баронъ Бернтардъ Индреяіусъ 1876—1881 г.

Баронъ Эмиль Шернвалль-Валленъ 1881 г.

Баронъ Ѳедоръ Брунъ 1881—1888 г.

Генералъ Іоганъ Казиміръ Эрнрогъ 1889 — 1894 г.

Генералъ фонъ-Дѳнъ 1889 —1898 г.

Генералъ В. II. Прокопе 1898 —1899 г.
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Непосредственноеуправленіе Университетомъввѣрено орга-

намъ сдиноличнымъ (ректоръ и инспекторъказначейства)и кол-

легіальиымъ (консисторіи, факультетамъ, коммисіи надзора за уче-

піемъ и благочиніемъ и университетскомусуду).

Остановимсяна должности Ректора.

Ректоръ въ Уставѣ 1828 г. выступаетъ въ двоякой роли:

1) онъ единолично осуществляетъ дисциплинарныйнадзоръ за

профессорамии вообще должностнымилицамивъ Университетѣ, а

также за студентами,является органомъотчастираспорядительнымъ,

отчастинадзирающимъза хозяйствомъУниверситета,а такжеорга-

номъ суда въ ограниченныхъразмѣрахъ, и 2) онъ выступаетъвъ

качествѣ предсѣдателя въ коллегіальныхъ органахъ, консисторіи

и коммисіи благочинія.

Ректоръ есть довѣренное лицо какъ высшаго руководителя

Университета,Канцлера, такъ и академическойколлегіи. Онъизби-

рается консисторіей (состоящейизъ всѣхъ ординарныхъпроФессо-

ровъ) на 3 года изъ числаординарныхъпроФессоровъ, прослужив-

шихъ въ семъзваніи не менѣе 2 лѣтъ, и утверждаетсявъ долж-

ности Канцлеромъ, который отдаетъ преимущество выбранному

болыпинствомъголосовъ, или въ случаѣ разногласія голосовъ по-

ровну между нѣкоторыми кандидатами—избираетъпо своему усмо-

трѣнію одного изъ нихъ.

Избираемыйвъ Ректоры въ первый разъ не имѣетъ права

отказаться отъ Ректорскаго поста, еслионъ не можетъ обосновать

Статсъ-Секретарь В. К. Плеве с ъ 1899 г.

Должность Вице-Канцлера занимали:

ГраФЪ Іоганъ Фридрихъ Амнновъ, Тайный Совѣтникъ 1821 — 1827 г.

Генералъ-Лейтенантъ Александръ Аматусъ Теслѳвъ 1828 —1830 г.

Генералъ-Лейтенантъ Александръ Стевеиъ-Штеіінгель 1830—1831 г.

Гепералъ-Маіоръ Петръ Гѳоргъ Теслевь 1831 — 1832 г.

Генералъ Александръ Аматусъ Теслевъ 1832 — 1 847 г.

Генералъ-Лейтенантъ Іоганъ Маурицъ Норденстамъ 184-7 — 1853 г.

Генералъ отъ ИнФантерін Баронъ Іоганъ Рейнгольдъ Мункъ 1855 — 1865 г.

Генералъ-Лейтенантъ Баронъ Бернгардъ Индреніусъ 1866—1869 г.

Генералъ-Лейтенантъ Сенаторъ Баронъ Казиміръ фонъ Котенъ 1869 — 1873 г.

Сенаторъ Баронъ Іоганъ Филнпнъ Пальменъ 1873 — 1895 г.

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Карлъ Габріель ТеодольФъ Рейпъ 1895 г.

4
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свой отказъ основательными причинами,признаннымитаковыми

и Канцлеромъ; во второй же разъ принять ректорство никто не

обязанъ.

На случай вакансіи должностиРектора, или на тотъ случай,

еслиРекторъ не можетъ по законнымъ причинамъотправлять сво-

ихъ обязанностей,консисторія избираетъпроректора тѣмъ же са-

мымъ порядкомъ, который оредписанъдля избранія Ректора. Рек-

тору предписаноуставомъ 1828 г. вступать въ должность до конца

весеннягополугодія, при чемъ означенныйуставъ сохранилъ почти

всю древнюю торжественную обстановку вступленія въ должность

новаго Ректора (освободнвъ его, впрочемъ, отъ обязанностидавать

обѣды и торжества, столь отягощавшіе ранйе далеко не всегда

состоятельныхъ ученыхъ, облачавшихся въ пурпурную мантію).

Для того, чтобы облегчить Ректору отправленіе имъ его слож-

ныхъ служебныхъ обязанностейуставъ 1828 г. освободилъ его (а

также проректорана время исправленія имъ ректорскихъФункцій)
отъ обязанностичитать публичныя лекціи. Что же касаетсячаст-

ныхъ лекцій, то таковыя, въ случайдостаточнагочисла записав-

шихся, должны были читаться.

Ректору, какъ органу надзора за чинами академическойкор-

порации,поручено было: приниматьи записыватьстудентовъ,уволь-

нять въ отпускъ служащихъ въ Университетй,объявлять о всѣхъ

торжественныхъсобраніяхъ, промоціяхъ, диспутахъи т. д., соста-

влять спискистудентовъ, наблюдать, чтобы всѣ служащіе въ Уни-

верситетѣ исполняли свои обязанности, увѣдомлять Консисторію о

замйченныхъ проступкахъ по должности по собственномуусмо-

трѣнію (а также по представленію другихъ лицъ), останавливать

выпускъ университетскихъдиссертацій и тезисовъ и не дозволять

публичнагопо онымъ пренія. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обязанъ былъ

вносить такія, подвергшаяся запрету, диссертаціи и тезисына раз-

смотрѣніе въ Консисторію, которая въ свою очередь представляла

ихъ съ мнѣніемъ своимъ Канцлеру. Судьоа ихъ рйшалась оконча-

тельно Канцлеромъ.

«Ректоръ, сказановъ § 68, имѣетъ въ своемъ распоряженіи

вахмистровъи сторожей университета.Если они, въ случай про-
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изведениагостудентамибезпорядка, не въ состояніи будутъ воз-

становитьспокойствіе илизадержатьвиновныхъ, то Ректоръ въ иравѣ

требовать на помощь воинской силы отъ Городскаго Коменданта,

который обязавъ немедленноудовлетворить его требованія».

• Согласно § 69 «Ректору принадлежатьисполнительнаявласть

въ Университетѣ. Употребляя оную на основаніи общихъ суще-

ствующихъ законовъ и сего устава, онъ долженъ по дѣламъ о

студентахъи прочихъ подчиненныхъУниверситету,находящихся

въ предѣлахъ вѣдомства его, оказывать все то содѣйствіе, котораго

требовать будутъ не только Консисторія, университетскій судъ, или

коммисія благочинія, но и другія Правительственныйи Судебный

мѣста, а равнымъ образомъ и приводить въ исполненіе постано-

вленные консисторіею, универсигетскимъсудомъ или коммисіею

благочинія и вступившіе въ законную силу приговоры».

Какъ органъ хозяйственнагонадзора Ректоръ наблюдаетъза

дѣлостыо всего имуществаУниверситета(архивомъ, библиотекой,

коллекціями, кабинетами,музеемъ, капиталами,здаыіями и т. д.,

назначаетъи производить ревизію, осмотры и т. п.).

Дисциплинарнойвласти Ректора подлежать всѣ должностныя

лицаУниверситета(кромѣ тѣхъ, кои назначаются Высочайшею

властью); дисциплинарныйвзысканія, имъ налагаемый(въ извѣст-

ныхъ случаяхъ съ апелляціей къ Канцлеру, въ другомъ без-

апелляционно), суть: выговоръ, лишеніе жалованія или частиего

и наложеніе пени.

Дисциплинарныямѣры, принимаемыйРекторомъ по отношенію

къ студентамъ,носятъ, что и весьма разумно, не столько строго

Формальный, сколько патріархальный характеръ. При оцѣнкѣ ихъ

кромѣ того нужно имѣть въ виду, что главнымъ органомъ днсци-

плинарнагонадзора за студентамибыли, согласно уставу 1828 г.,

такъ называемый «отдѣленія» (землячества). •

Ректоръ въ качествѣ надзираюіцаго за прилежаніемъ и

поведеніемъ учащихся, обязанъ, узнавъ о нерадивости или

неблагонравіи студента, или же о нарушеніи имъ порядка,

немедленноизслѣдовать свойство проступка,если онъ найдетъ,что

сейцроступокъ, по маловажностисвоей, не подлежать разсмотрѣ-
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нію коммисіи благочинія, или инаго судебнагомѣста, то самъдЬ-

лаетъвиновному выговоръ, безъ свидѣтелей; въ случаѣ же нане-

сенія кому-либо убытка или обиды, онъ обязываетъ студентаза-

гладить свою вину признаніемъ или приличнымъвознагражденіемъ.

На такія рѣшенія Ректора не позволяется приноситьжалобы* въ

высшія мѣста. Если студентъуже неоднократнозамѣченъ въ про-

ступкахъ,или обвиыенъ въ дѣлѣ болѣе важномъ, то Ректоръ, также

изслѣдовавъ свойство вины, обращаетъдѣло о немъвъ коммиспо

благочинія, или приказываетъ университетскомуповѣренному, въ

званіи публичнагостряпчаго, заявить оное въ надлежащемъсудѣ.

Наконецъ, въ случаѣ нарушенія обіцаго спокойствія, или же когда

виновный пойманъ при самомъ содѣяніи преступленія, Ректоръ

имѣетъ право заключить его и содержатьвъ карцерѣ до того вре-

мени, когда надлежащеесудебноемѣсто, или коммисія благочинія

приступятъкъ разсмотрѣнію дѣла.

Судебныя Функціи Ректоръ осуществляетъпо дѣламъ граж-

данскимъ(долговымъ и исполнительнымъ). Согласно § 67 онъ раз-

бираетъ и рѣшаетъ исполнительныйи долговыя дѣла, въ коихъ

заинтересованысовершеннолѣтніе студенты, находившіеся при

вчиненіи иска въ предѣлахъ университетскаговѣдомства. Разбирая

и рѣшая таковыя дѣла, Ректоръ руководствуется правилами, усіа-

новленнымидля губернаторовъвъ ОбщемъУложеніи (1734/1824 гг.).

Недовольные рѣшеніемъ Ректора приносятъ на опое жалобу въ

ГоФгерихтъ по Общему Уложенію, гл. IX, отдѣлъ о взысканіяхъ,

съ соблюденіемъ опредѣленныхъ въ семъУложеніи срока и по-

рядка *).

*) Должность ректора занимали съ 1828 — 1900 г. г. слѣдующія лица.

Даніилъ Мвренъ 1828 — 1829 г. г.

Густавъ Габріель Гелльстремъ 1829 —1832 г. г.

Эрикъ Габріелъ Мелартинъ 1832 — 1833 г. г.

Фредерикъ Вильгельмъ Пипингъ 1833 —1839 г. г.

Нилсъ Абрамъ фонъ Урсинъ 1839 — 1845 г.г.

Вильгельмъ Габріель Лагусъ 1845 — 1848 г. г.

Габріель Рейнъ 1848 — 1858 г. г.

Адольфъ Эдвардъ Арппе 1859 — 1869 г. г.

Лоренцъ Леонгардъ Линделевъ 1869 — 1872 г. г.

Адольфъ Мобергь 1872 — 1875 г. г.
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— 53 —

Уставъ 1828 г., точнѣе онредѣливъ и отчастирасширивъроль

единоличныхъоргановъ университетскагоуправленія, неограничилъ

и не умалилъ значенія главнагоколлегіальнаго органа, конснсторіи,

за которой сохраненыкакъ ея совѣщательныя, такъ и ея распо-

рядительный и судебныйфункціи.

Уставъ 1828 г. не знаетъеще двоякой Формы консисторіи:

узкой и полной, который установленывъ 1852 г. и сохранились

донынѣ. Консисторія въ отношеніи своей организаціи сходствовала

съ совѣтомъ другихъ университетовъИмперіи по уставамъ 1804

и 1835 г. г., отличаясь отъ нихъ лишь но составу.

Консисторія по уставу 1828 г. состоитъизъ всѣхъ ординар-

ныхъ проФессоровъ подъ предсѣдательствомъ Ректора, который ее

собираетъи предлагаетъвъ ней дѣла къ слушанію *).

Право починапри внесеніи дѣлъ къ слушанію въ Консисто-

ріи было предоставленотолько и исключительно ректору. Смыслъ

этого ограниченія права остальныхъ членовъ консисторіи заклю-

чался въ томъ, чтобы предупредить возбужденіе въ Консисторіи

вопросовъ щекотливыхъ и политическине всегда удобныхъ.

Хотя судебныйФункціи Консисторіи и по уставу 1828 г. не

стоять на первомъ плавѣ. тѣмъ не менѣе законъ обставилъея

дѣятельность полнымъ и необходимымъ Формализмомъ засѣданій

органасуда. Право отвода членовъ лицамизаинтересованными,

обязанность самоотвода, нормировка полносуднаго числа членовъ

точный правила относительноголосованія, порядка составленія, по-

вѣрки и подписипротоколовъ, все гарантировалобезпристрастіе п

объективностьвъ обсужденіяхъ и рѣшеніяхъ 2 ).

Захаріасъ Топеліусъ 1875 —1878 г. г.

Яковъ Іоганъ Вильгельмъ Лагусъ 1878—1884 г. г.

Августъ Энгельбердъ Альквистъ 1884 — 1887 г. г.

Карлъ Габріѳль Тіодольфъ Рейнъ 1887 —1899 г. г.

Эдуардъ Гьелгь.

') Экстраординарные профессора и ординарные адъюнкты появляются въ консисто-

ріи только въ исключительныхъ случаяхъ, а именно когда по какимъ либо причинамъ въ

консисторіи не можетъ присутствовать полносудное число ординарныхъ проФессоровъ.

При чемъ въ уставѣ сказано, что эти чрезвычайно-присутствующіе не должны заниматься

въ Консисторіи никакими другими дѣлами кромѣ тѣхъ, по коимъ члены ординарные не

могли изъявить мнѣній.

2 ) Канцелярія Консисторіи состоитъ изъ университетскаго секретаря и двухъ

«амануенсовъо (т. е. секретарскихъ помощниковъ), занятія между ними распрѳдѣляются

Ректоромъ.
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Что касаетсяФункцій Консисторіи, то онѣ по уставу 1828 г.

обширны и многосложны.

Консисторіа принимала,какъ мы увидимъ ниже, при рѣше-

ніи вопросовъ о замѣщеніи должностейучебныхъ и адиинистра-

тивныхъ широкое участіе, или избирая должностныхъ лицъ, или

назначаяихъ, или представляякавдидатовъ надолжностьпаутвер-

жденіе высшихъ властей. Консисторія выдаетъученыеи должност-

ные аттестатыи дипломы. Ей ввѣрено общее смотрѣніе за хо-

зяйственнымидѣлами Университетаи главный мѣстный надзоръ

надъвсѣмъ оному принадлежащимъ.Выше, при разсмотрѣніи Функ-

дій Канцлера, мы указали на дисциплинарнуюкомпетенцію Кон-

систоріи . По судебнымъ, ей ввѣреннымъ дѣламъ Консисторія имѣ-

етъ право требовать вызова и постороннихъУниверситетулицъ.

Въ случаѣ же неявки въ назначенноевремя вызываемыхъ Коней

сторіею несостоящихъ въ вѣдомствѣ Университеталюдей, она

имѣетъ право требовать ихъ чрезъ Іандсгевдинга (губернатора);

въ случаѣ же оскорбленія самойконсисторіи, или кого либо въ

присутствіи оной, когда виновный не подчиненъдисциплинарной

властиУниверситета,то онъ, на основаніи § 25 гл. X отдѣла о

судопроизводствѣ ОбщагоУложенія 1734— 1824 г. г., предаетсясуду

ГоФгерихта.

ЕслиКонсисторія признаетънужнымъ по дѣлу, которое про-

изводится въ ней, допросить свидѣтелей подъ присягою, то она

обращается въ университетскій судъ, который послѣ надлежащаго

допроса, доставляегъ ей протоколъ онаго.

Что касаетсядѣлопроизводства въ Консисторіи, то дѣла о

проступкахъстудентовъ противъ благочинія (дисциплинарныхъ)

производятся сокращеннымъпорядкомъ (summario processu). Что

же касаетсядругихъ дѣлъ распорядительныхъ, дисциплинарныхъ

и судебныхъ, то соблюдаются всѣ закономъустановленныяФормы

судопроизводства, и «Консисторія должна въ постановленіи рѣше-

ній своихъ въ точностисообразоваться съ Общимъ Уложеніемъ и

прочими узаконеніями Финляндіи».

Жалобы на рѣшенія Консисторіи подаются: по дѣламъ дисци-

плинарнымъКанцлеру, по дѣламъ судебнымъ— ГоФгерихту.
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Перейдемъ къ Факультетамъ.

Уставъ 1828 г. сохранилъ усгановившееся еще въ средніе

вѣка дѣленіе на 4 Факультета: Богословскій, Юридическій, Меди-

цинскій и Философскій. Послѣдній обнималъ собою всѣ науки,

которыя въ остальныхъ университететахъ Имперіи раздѣлены нынѣ

между Факультетами: историко-Филологическимъ, Физико-математи-

ческимъ и естественнымъ.

Каждый Факультетъ состоялъ (и состоитъ донынѣ) изъ де-

кана ы ординарныхъ проФессоровъ (*).

Въ отличіе отъ уставовъ другихъ университетовъ Имперіи

уставъ 1828 г. не придалъ должности декана характера должности

выборной. Какъ въ университетахъ шведскихъ и германскихъ, такъ

и въ Александровскомъ Университетѣ по уставу 1828 г. должность

декана исправляется по очереди всѣми ординарными профессорами

каждаго Факультета, слѣдуя порядку, въ коемъ они получили въ

ономъ мѣста и голосъ. Функціи секретаря Факультета по уставу

1828 г. исполнялъ младшій адъюнктъ-проФессоръ или доцентъ по

назначенію Факультета. Факультеты вѣдали (ивѣдаютъ) почти исклю-

чительно учебныя и ученыя дѣла, разсматриваютъ диссертаціи,

тезисы, вопросы о диспутахъ и т. д.

Цензура диссертацій и тезисовъ по предметамъ даннаго Фа-

культета по уставу 1828 г. принадлежитъ декану Факультета, кото-

рый въ семъ отношеніи руководствуется существующими на сей

предметъ постановленіями. Деканъ Философскаго Факультета раз-

сматриваетъ всѣ сочиненія, при Университетѣ издаваемыя, которыя

по содержанію своему не могутъ принадлежать ни къ одному изъ

Факультетовъ въ особенности. Жалобы на опредѣленія декана-

цензора (или замѣняющаго его члена Факультета) подаются Факуль-

тету. Если диссертація сочинена для полученія права быть канди-

датомъ на какую либо ваканцію, или для пріобрѣтенія званія до-

*) Слово Факультетъ по уставу 1828 г. обиимаѳтъ два понятія: 1) подъ Факульте-

томъ понпмаютъ административную коллегію, завѣдывающую определенной отраслью

учебныхъ дѣлъ, и 2) всю совокупность преподавателей различнаго академическаго ранга,

преподающихъ одну изъ наукъ, входящихъ въ даный циклъ научныхъ дисциплинъ, а

также и студентовъ, записавшихся къ слушанію данныхъ прѳдмѳтовъ.
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цента, и если авторъ объявилъ о томъ въ Консисторіи или іѵь

Факультетѣ, то ему предоставляется право и на утвержденное

Факультетомъ опредѣленіе деканапринестижалобу въ Консисторію

(въ теченіе 15 дней). Жалобы иа рѣшенія Консисторіи не допус-

каются. Когда же диссертація писанане для сейцѣли или сочи-

нитель не объявилъ о томъ заблаговременно, то онъ не можетъ

жаловаться на приговоръ Факультета.

Высшей инстанціей по всѣмъ дѣламъ Факультетской цензуры

вообще является Консисторія.

Факультеты, не въ смыслѣ админнстратпвномъ,а въ смыслѣ

ученомъ и учебномъ, состояли изъ: ординарныхъи экстраординар-

ныхъ проФессоровъ,адъюнктъ-проФессоровъ,лекторовъ, доцентовъ

и учителейискусствъ. Уставъ 1828 г. увеличилъ число каѳедръ

сравнительносъ шведскимъ временемъи эпохою 1809— 1828 г. г.,

однако, если несчитатьФакультетафилософскэго —все еще каѳедры

были очень и очень немногочисленныи уступали каѳедрамъ по

уставу Россійскихъ Университетовъ1835 г. г).

Для занятія должностипрофессора (ординарнагои экстраорди-

нарнагои адъюнктъ-проФессора)требовалось пріобрѣтеніе ученой

степенидоктора или лиценціата по одному изъ 4 Факультетовъ;

для званія доцентадостаточнобыло имѣть степеньлиценціата или

магистра,для занятія должностилектора или учителя не требо-

валось имѣть ученой степени.Кромѣ того требовалась защита

передъФакультетомъ особой диссертаціи для полученія права на

профессуру (то, что въ яѣмецкихъ университетахъназывается

«Habilitations-schrift» и требуетсятамъ отъ желающихъ открыть

куреъ въ качествѣ приватъ-доцентовъ).Всѣ кандидатына профес-

сорскую вакантную должность подвергалисьбаллотировкѣ въ Кон-

систоріи, которая вносилавъ кандидатскій списокътрехъизъ нихъ,

получившихъ наибольшее число голосовъ. Сей кандидатскій спи-

сокъ представлялсяКанцлеру; ему же подавались жалобы на не-

правильностьвыборовъ или занесенія въ списки. Назначеніе одного

1 ) Ср. приложенную къ книгѣ таблицу: Развитіе каѳедрь въ Александровскомъ

Университет* съ 1811 — 1900 г.г.
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изъ трехъ кандидатовъ на профессуру зависѣло отъ Государя Им-

ператора, на усмотрѣиіе котораго подносился списокъ, обыкновенно

съ заключеніемъ Канцлера; экстраординарный проФессоръ русскаго

языка назначался Гооуддремъ Императоромъ по представленію Канц-

лера безъ кандидатскаго списка. Доценты (число коихъ было не-

ограниченное) назначались Канцлеромъ по представленію консисто-

ріи; лектора и учителя искусствъ избирались Консисторіей и утвер-

ждались въ должности Канцлеромъ.

Этотъ порядокъ въ главныхъ своихъ чертахъ сохранился до-

нынѣ.

Преимущества этой системы заключались въ томъ:

1). что академической коллегіи было предоставлено право из-

бранія ею кандидатовъ, не устраняя вліянія на замѣщеніе каѳедръ

и правительственной власти;

2) не было установлено слишкомъ узкой спеціализаціи, ибо

на вакантную каѳедру могли конкурировать всѣ доктора и лицен-

ціаты даннаго факультета (или разряда);

3) обязательное назначеніе конкурса въ теченіе закономъ

установленнаго срока (установленіе котораго не зависѣло отъ кон-

систоріи, но отъ Канцлера) лишало Факультета или Консисторію

возможности оставлять каеедру вакантной для какого нибудь Фа-

культетскаго любимца, не успѣвшаго еще пріобрѣсти надлежащую

ученую степень, право же жалобы на опредѣленіе Консисторіи при

составлеяіи кандидатскаго списка гарантировало кандидатовъ хотя

бы нѣсколько отъ академическаго непотизма и партійныхъ сдѣлокъ.

Что касается ученыхъ степеней, въ кои имѣли право возво-

дить факультеты, то таковыя были: степень кандидата философіи,

которую долженъ былъ пріобрѣтать всякій, кто желалъ пріобрѣсти

высшія степени магистра философіи, лиценціата или доктора фило-

софіи (по. одному изъ 3 разрядовъ), права, богословія и меди-

цины .

Возвести лиценціата богословія въ степень доктора богословія

зависѣло отъ Государя Императора. Для пріобрѣтенія степеней

требовалась сдача экзамена и защита диссертаціи.

Экзамены были двоякаго рода: частный и публичный. Сроки
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назначались:для перваго профессорамикаждагопредмета;для вто-

раго факультетомъ. Центръ тяжести лежалъ въ частныхъэкза-

менахъ, производившихся на квартирѣ профессора. Публичные

экзаменыпревратилисьпостепенновъ формальность. Производство

экзаменовъна квартирѣ профессорадавало (и даетъ, такъ какъ

оно существуетъдонынѣ) возможность тщательнойпровѣрки по-

знаній студентаили кандидата,нераздражая его нервы формально-

торжественнойобстановкойэкзаменаціояной лотереи. Конечно такой

порядокъ экзаменовъ, практиковавшійся съ болынимъ успѣхомъ и

въ дореформенно.мъ ДерптскомъУниверситетѣ, обусловленъ тѣмъ,

что въ Университетѣ не было той массы студентовъ, которые

нынѣ числятся въ крупныхъ университетахъ,сводя на нѣтъ весь

строй академическойжизни и всякую возможность научныхъ за-

нятій.

ІІровозглашеніе магистровъ и докторовъ совершалось и по

уставу 1828 г. наобщихъ академическихъторжествахъ, называе-

мыхъ, какъ и въ старину,промоціями; согласно уставу 1828 г.

они должны были совершаться разъ въ 3 года, съ тѣмъ однако,

чтобы число провозглашаемыхъ въ одно время не превосходило

сорока.

Промоція докторовъ бываетъ всякій разъ, когда окажется до-

статочноечисло исполнившихъусловія для полученія докторской

степени.Возведете и провозглашен!с? въ ученую степень совер-

шается поочередиоднимъ изъ членовъ факультета, почему этотъ

членъ и называется въ такомъ случаѣ «промоторомъ». Торжество

промоціи начинается(донынѣ) шествіемъ въ актовую залу Уни-

верситетавсѣхъ членовъ консысторіи и профессоровъ, съ Ректо-

ромъ во главѣ. Ректору, облаченному въ пурпуровую мантію,

предшествуетъпромоціонный маршалъ (одннъ изъ магистровъ) и

два курсора (вахмистра)съ серебрянымижезлами.

На промоцію приглашаются всѣ высшія должноетныя лица

Гельсингфорса, начинаясъГенералъ-Губернатораи членовъСената,

которымъ отводятся почетныя мѣста съ правой стороны мѣстъ

консисторіи.

Послѣ входа членовъ конснсторіи, начинаетсяшествіе про-
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мовендовъ. Во главѣ идете промоторъ съ лавровымъ вѣнкомъ на

головѣ, за нимъ докторанды также съ лавровымъ вѣнкомъ аатѣмъ

возводимые въ степень магистра, имѣя лавровый вѣнокъ на груди.

Наконецъ, входятъ юбилейные доктора и магистры, т. е. пріобрѣв-

шіе степень доктора или магистра 50 лѣтъ тому назадъ ').

Сначала промоторъ, войдя на «парнасъ» (каѳедру), произно-

сить рѣчь (прежде на латинскомъ, теперь на шведекомъ или фин-

скомъ языкѣ. Наканунѣ промоціи оаъ разсылаетъ всѣмъ пригла

шеннымъ особую печатную программу). Промовен ды стоятъ съ

двухъ сторонъ каѳедры. ІІослѣ рѣчи промотора одинъ изъ профес-

соров!. провоз глашаетъ т. н. магистерскій вопросъ, заданный фа-

культетомъ. На вопросъ отвѣчаетъ одинъ изъ промовендовъ (Primus

изъ магистровъ, т. е. 1-й по порядку производства). Затѣмъ промо-

торъ, прочитавъ имена промовендовъ, приступаетъ къ обряду про-

моціи. Онъ надѣваетъ на каждаго изъ магистрандовъ лавровый вѣнокъ,

снимая его съ груди нромовенда и вручая ему вмѣстѣ съ тѣмъ

кольцо и дипломъ. Тѣмъ кончается актъ промоціи магистровъ. Насту-

паете очередь промоціи докторовъ. Промоторъ надѣваетъ на себя

докторскую шляпу (формы цилиндра, чернаго цвѣта для богосло-

вовъ, философовъ и медиковъ, и краснаго для юристовъ, съ лирой

впереди) и предлагаете сдѣлать тоже всѣмъ присутствующимъ въ

залѣ докторамъ. Одинъ изъ профессоровъ ставите назначенный

факультетомъ докторскій вопросъ, и primus inter doctores отвѣча-

етъ. Затѣмъ промоторъ надѣваетъ на подходяіцихъ по очереди къ

каѳедрѣ докторандовъ докторскія шляпы, золотое кольцо на палецъ,

какъ символъ обрученія съ наукою, и даете— докторамъ богословія

по экземпляру библіи, а прочимъ шпаги. Во время раздачи вѣн-

1) Лавровые вѣнки плетутся наканунѣ «вѣночницами». Каждый кандидатъ изби-

раетъ себѣ особую вѣночницу; каждая кандидатка (со времени допѵщенія женщинъ въ

Университетъ) — особаго кавалера для плегенія магистерскаго вѣнка. Одна изъ вѣночницъ

избирается главной или первой вѣночницей (обыкновенно дочь одного изъ профессоровъ).

Торжество плетенія вѣнковъ совершается или въ домѣ главной вѣночницы, или въ какомъ

либо загородномъ саду, чаще всего въ помѣщеніи ресторана «Brunspark». Расходы по

торжеству несетъ отецъ главной вѣночницы. Плетеніе вѣнковъ сопровождается баломъ

ужиномъ, рѣчами и т. д. Вѣночницы, во время акта промоціи, сндять по обѣ стороны пар-

насса, т. е. каѳедры актоваго зала.
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коііъ и шляпъ играетъмузыка и поется кантата. Если есть на-

лицо юбилейныемагистрыилидоктора, то и они вѣнчаготся снова

вѣнками или шляпою. Это самый трогательный и глубокій по

смыслу обрядъ; воочію передъновымъ поколѣніемъ связываются

снова узы между маститымипитомцамии Университетомъ.Въ

заключеніи акта промоціи Ultimus (т. е. послѣдній но порядку

иромоціи, а по достоинству2-й) изъ числа иовопроизведенныхъ

говорить благодарственнуюрѣчь, обращаясь порознь ко всѣмъ ка-

тегоріямъ приглашенныхъ;наконецъодинъизъновыхъ магистровъ

говорить привѣтственную рѣчь, обращенную къ дамамъ. Торже-

ственнымъшествіемъ изъ зала Консисторіи и промовендовъ окан-

чивается актъ промоціи '), который на каждаго, въ особенности

же наакадемическуюмолодежь, производить глубокое впечатлѣніе.

Разсмотрѣвъ организацію академическихъвластей,коимъ было

ввѣрено общее руководство ученой и учебной дѣятельности Але-

ксандровскагоУниверситетапо уставу 1828 г., обратимсякъ сту-

дентамъ,ихъ оргагшзаціи и къ компетенціи органовъ дисципли-

нарнагоза ниминадзора.

Характернойчертойустава 1828 г. въ отношеніи студентовъ

нужно признать, что онъ не смотритъ на студентовъ, какъ на

аггрегатълицъ, ничего общаго другъ съ другомъ не имѣющихъ,

только механическиобъединенныхъобщностью сидѣнія на скамь-

яхъ аудиторіи и отдѣленныхъ отъ остальаыхъ гражданъакадеми-

ческаго города однообразіемъ мундира. Далѣе, выставляя пріобрѣ-

теніе научныхъ познаній главной цѣлыо университетскойдѣятель-

ностии жизни, уставъ не упускаетъизъ виду, что пріобрѣтеніе

этихъ знаній можетъ и, при 'нормальныхъ условіяхъ, должно

идти рука объ руку съ расширеніемъ этическагокругозора и уко-

рененіемъ нравственныхъначалъсамообладанія и самоограниченія

естественныхъпорывовъ молодежи къ широкому, безграничному

пользованію академическойсвободой отъ школьнаго авторитета.

Императорскш Александровскій Университетъ,сказановъ § 97,

1 ) Послѣ промоціи слѣдуетъ еще торжественное богослуженіе въ Николаевской

церкви.
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«какъ высшее учебное заведеніе въ Финляндіи, долженствующее

способствоватьуспѣхамъ истиннагопросвѣщенія въ семъ краѣ,

открыть для всѣхъ, получившихъ необходимое предварительное

образованіе». «ПодданныеРоссійской Имперіи и ВеликагоКняже-

ства Финляндскаго, и даже иностранные,желающіе для упражне-

нія въ наукахъпользоваться пособіями университета,имѣютъ право

быть на всѣхъ публичныхъ онаго лекціяхъ и посѣщать состоящія

при немъзаведенія, не записываясь въ число студентовъ и не

подчиняя себя УниверситетскимъПостановленіямъ о благочиніи,

но должны испроситьна то дозволеніе Ректора, а если намѣрены

продолжать слушать лекціи долѣе 8 недѣль, то представлять ему

иадлежащія свидѣтельства въ надежнойнравственностии о безпо-

рочномъ поведеніи. Всякій, прежде бывтій въ числѣ студентовъ

и потомъ опредѣлившійся въ государственнуюили общественную

службу, можетъвозвратиться въ университетъ,продолжать въ ономъ

ученіе и подвергатьсяиспытаніямъ. Если же кто изъ поименован-

ныхъ въ семъ§ будетъ замѣченъ въ неблагонравіи или въ нару-

шеніи порядка и общаго спокойствія, то Ректоръ вправѣ поступить

съ нимъна основаніи § 21» (т. е. исключить его изъ числа слу-

шателейуниверситета).

Главнымъ органомъ надзора за студентамибыли отдѣленія

(afdelning) или землячества (nation), въ которыя каждый сту-

дентаобязательно долженъ былъ записаться.

Отдѣленія, стоявшія подъ управленіемъ инспектораи куратора

изъ проФессоровъи доцентовъ,должны были содѣйствовать развитію

научныхъзанятій студентовъи наблюдатьза ихъповеденіемъ. Внут-

ренняя, научная жизнь этихъземлячествъвъ эпоху 30-хъ годовъ

была весьма мало содержательна.Небольшіе диспуты, совмѣстное

чтеніе учебниковъ, часто устарѣвшихъ, иногда, но сравнительно

рѣдко, чтеніе реФератовъ,—и все. Своихъ собственныхъпомѣще-

ній отдѣленія неимѣли; собственныхъкорпоративныхъсредствъеще

того менѣе. Собиралисьобыкновенновъ квартирѣ инспектораилику-

ратора. Вся дѣятельность землячествъ, до конца 30-хъ годовъ, не

имѣла и оттѣнка политическагохарактера. Только въ отдѣленіи

Остерботнійцевъ замѣчается медленное,на иервыхъ порахъ бояз-
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ливоё и осторожноеразвитіе національно-политическихътендѳнцій.

Это землячество было наиболѣе многочисленнымъ;въ его сиискахъ

числилисьи молодые доценты, начинавшіе свою научную дѣятель-

ность. Остерботнійское землячествоввело обычай праздниковънацій;

на этихъпраздникахъ пробуждавшееся національное самосознаніе

получало выраженіе въ пѣсняхъ, въ рѣчахъ и тостахъ.

Внесенный въ списокъ студентовъ получалъ отъ Ректора

печатнуюграмоту на званіе студента. Затѣмъ онъ былъ обязанъ

немедленноявиться къ инспекторутого отдѣленія, въ которое онъ

былъ принятъ.

Зачисленіе въ число студентовъУниверситетабыло обусло-

влено предварительнымъзаявленіемъ о поступленіи въ то или дру-

гое отдѣленіе и письменнымиобъявленіемъ куратора того отдѣле-

нія студентовъ, въ которое данное лицо желаетъ поступить, что

на принятіе его въ сіе отдѣленіе нѣгъ никакихъпрепятствій.

Этихъ отдѣленій въ то время (въ 1828 г.) было 5 (аименно:

Нюландское, Выборгское, Саволаксъ-Карельское,Тавастландскоеи

Остерботническое).

Студентъбылъ обязанъ по общему правилу постояннонахо-

диться въ Гельсингфорсѣ и правильно посѣщать лекціи. Отлучка

изъ города (внѣ каникулъ) безъ разрѣшенія Ректора влекла за

собою лишеніе университетскихъпривилегій; неявка въ срокъ

(безъ уважительныхъ иричинъ)къ производимой въ началѣ каж-

даго курса переписинаказываласьвыговоромъ отъ Ректора съ от-

мѣткою въ студенческомъспискѣ. Если же студентъне являлся

въ Университетъвъ теченіе цѣлаго полугодичыаго курсабезъ поз-

воленія Ректора и безъ уважительныхъ причинъ, то Консисторія

рѣшала, могъ ли онъ по возвраіценіи своемъ быть снова принятъ

въ число студентовъ, не подвергаясь вторичному испытанію насіе

званіе и не заплативъснова пошлинъ за испытаніе и за внесеніе

въ университетскій списокъ, или долженъбылъ быть лишенъуни-

верситетскихъпривилегій. Жалобы на такія рѣшенія Консисторіи

не допускались ‘). Учебный годъ, согласноуставу 1828 г., начи-

*) Таковые случаи удаленія за неявку въ тѣ времена (съ 1809 г.) были довольно

рѣдки. Дѣ.іо въ томъ, что Ректоръ снисходительно относился къ отлучнымъ студентамъ и

безпрепятственно давалъ имъ разрѣшеніо провести даже и продолжительное время внѣ

университетскаго города. Уже давно, какъ указано въ предыдущей главѣ, установился
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нался 24 Іюня и раздѣлялся на два учебныхъ курса: 1) осенній

съ 15-го Сентября по 16 Декабря, и 2) весенній съ 16-го Января

по 24 Іюня. Вакаціи были назначены:зимняя въ 1 мѣсядъ (16 Де-

кабря по 15 Января) и лѣтняя съ 24 Іюня по 15 Сентября; кромѣ

того положены были праздничныедни по табели, на Пасху дава-

лось св’ободныхъ дней: 1% недѣли и наПраздн. Св. Троицы 4> дня.

Универсигетскія лекціи и упражненія, читавшаяся и производив-

шіяся въ теченіе этихъ курсовъ, дѣлились (какъ и донынѣ) на

публичныя и частныя. За публичныя лекціи платы невзимали, за

слушаніе же частныхълекцій взималась плата. За частныялекціи,

читаемыя по 4 часавъ недѣлю, слушателиобязаны были за каж-

дый полный учебный курсъ платитьпрофессорамъ, адъюнктамъи

доцентамъпо 3 р. 33у 2 к. сер.; за лекціи, продолжавшіяся менѣе

4-хъ часовъ въ недѣлю, платилосьпо соразмѣрности меньше; кромѣ

того взималась особая платаза особенныя, необходимый для пре-

подаванія нѣкоторыхъ наукъ издержки. За исправленіе сочиненій

по два раза въ недѣлю, въ продолженіе полнаго учебнаго курса,

каждый студентъплатилътакже по 3 р. 33у 2 к. сер., а за част-

ные уроки лекторовъ языковъ и учителей искусствъ платили по

условію.

Въ преподаваніи употреблялся или латинскій языкъ или одинъ

изъ новѣйшихъ, извѣстный большей части слушателей. Число

публичныхъ лекцій, читаемыхъпреподавателями, было опредѣлено

уставомъразлично, смотряпо академическомурангупреподавателей.

Всѣ ординарныеи экстраординарныепрофессораи адъюнкты, лек-

обычай, что болѣе бѣдные студенты для того, чтобы заработать хлѣбъ, поступали на

мѣста домашнихъ наставниковъ, на службу, или просто, но имѣя средствъ жить въ Гель-

сингФорсѣ, проживали въ теченіе года и даже нѣсколько лѣтъ въ деревняхъ или въ малень-

кихъ городкахъ. Эти частыя и продолжительный отлучки юіѣлинесомнѣнно топослѣдствіе,

что не мало студентовъ числились студентами 8 — 10 лѣтъ, штудируя Фактически не болѣе

4 — 5 лѣтъ. Однако этотъ фяктъ не имѣлъ вредныхъ послѣдствій; эти залежавшіеся

(ofverliggare) за весьма немногими исключеніямп не утруждали университетъ какими

либо предосудительными поступками; чаще всего принуждала ихъ къ тому бѣдность, а

не лѣнь или увлеченіе алкоголемъ.

Уставъ 1828 года, какъ явствуете изъ статьи 107, допускалъ случай, чтостуденты,

обучаясь въ унивѳреитетѣ, могли заниматься торговлею или инымъ какимъ либо промыс-

домъ, подчиняясь въ отношеніи этихч. своихъ дѣлъ конечно общегражданскимъ законамъ
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торы и учителя искусствъбыли обязаны въ продолженіе учебныхъ

курсовъ читать частныя лекціи, когда учапцеся того пожелаютъ.

Слѣдовательно фактическиобъемъ преподаванія наукъ былъ по-

ставлеыъ въ зависимостьотъ степенивлеченія къ научнымъзаня-

тіямъ студентовъ. Какъ въ нѣмецкихъ университетахъ,такъ и въ

Александровскомъ, центръ интересаперешелъ отъ публичныхъ

лекцій къ частнымъ(privatissima), въ которыхъ профессора,имѣя

предъ собою лицъ, дѣйствительно заинтересованныхъвъ болѣе

глубокомъ изученіи науки, излагалисъ научнойполнотойтрактуе-

мые вопросы, оставляя для публичныхъкурсовъ болѣе общіе обзоры.

Что касаетсяпреподаванія, то, какъ уже было сказановыше,

уставъне ставилъкакихъ либо подробныхъ ограничений, уважая

академическуюсвободу. Онъ ограничился слѣдующими постановле-

ніями (§ 136 и 137):

«Каждый преподавательобязанъ при чтеніи публичныхъ и

частныхълекдій не выходить изъ предѣловъ наукъ, коихъ препо-

даваніе ему поручено.

Каждый преподаватель имѣетъ право располагать и читать

своп лекціи въ томъ порядкѣ и тѣмъ образомъ, которые онъ

признаетълучшими для ус.пѣшнѣйшаго дѣйствія на слушателей

и для доставленія имъистинныхъ,основательныхъиознаній, однако

же не дозволяя себѣ ничего противнаговѣрѣ, отечественнымъза-

конамъ и правиламънравственности»*).

Студенты обязаны были правильно п усердно, подъ стра-

хомъ наказанія, посѣщать лекціи, «упражняться въ наукахъ».

Кромѣ того уставъ требовалъ отъ нихъ нравственнойжизни, при

1) Въ началѣ каждаго года Консисторія распоряжалась о составленіи .іекціоннаго

каталога, или списка всѣхъ публичныхъ лекцій, частныхъ лекцій и учебныхъ упражненій.

Ректоръ распоряжался напечатаніемъ и распубликованіемъ онаго.

При Университетѣ, согласно уставу, состояли слѣдующія учебныя и вспомогатель-

ный учрежденія: 1) Богословская Семинарія; 2) Клиническій и Повивальный Институт»;

3) Анатомическій Театръ; -і) Кабинет» анатомических» препаратов» и собраніе хирурги-

ческих» и акушерских» инструментов»; 5) Библіотека университета и богословской семи-

наріи, состоявшія въ особенном» вѣдѣніи и на отвѣтственности профессора исторических»

наукъ; 6) астрономическая обсервагорія и собраніе астрономических» орудій; 7) ботани-

ческій сад»; 8) музеумъ; 9) химическая лабораторія и минералогичеекій кабинет»;

10) Физическій кабинет»; 11) собраніе монет», медалей и рѣдкостей; 12) музыкальная ка-

пелла, и 13) Фехтовальная зала.
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чемъ оказывается, что въ то время понятія о «студенческой нрав-

ственности и добропорядочности жизни» были весьма и весьма

строги, по крайней мѣрѣ въ СФерѣ правительственной.

Указанное выше «Постановленіе о благочиніи для студентовъ

Александровскаго Университета въ Финляндіи», содержитъ довольно

строгую регламентацію студенческой жизни.

Студенту предписывается имѣть истинное Богопознаніе и благо-

чиніе, воспрещается употребленіе крѣпкихъ напитковъ («Студенты,

сказано въ русскомъ текстѣ въ § 4, замѣченные въ употребленіи

крѣпкихъ напитковъ или въ иномъ порокѣ и т. д. 1 j ; запрещены:

игра въ карты, кости, нахожденіе въ гостинницѣ, трактирѣ, билліард-

номъ домѣ или иномъ публичномъ мѣстѣ въ часы, назначенные для

публичныхъ лекцій; студентамъ приказано въ теченіе семестровъ

находиться дома послѣ 10 часовъ, а въ прочее время годапослѣ 11;

далѣе идутъ угрозы наказанія за шумъ на улицахъ, битіе стеколъ,

драки съ ночной стражей, вызовъ кого либо на поединокъ и т. д.

Студентъ, не слушавшій никакихъ лекцій и не упражнявшійся ни

въ какихъ наукахъ или искусствахъ, или оказывавшій нерадѣніе

и лѣность, подвергался строгоіѵГу выговору, а если не исправлялся,

то исключался изъ списка. Студентамъ было запрещено учреждать

какія бы то ни было тайныя общества или союзы; что же касается

учрежденія общества не тайнаго для «упражненій въ наукахъ», то

оно не возбранялось, и на то требовалось только разрѣшеніе Рек-

тора. Если же студенты желали устроить какое либо торжествен-

ное празднество или публичное увеселеніе, то они обязаны были

и въ такихъ случаяхъ испросить разрѣшеніе Ректора.

Нарушеніе «правилъ строгой нравственности и благопристой-

ности» влекло за собою слѣдующія наказанія, возраставшія въ силѣ

по мѣрѣ тяжести проступка:

(§ 1 Постановленія):

1) Замѣчаніе или выговоръ съ внесеніемъ въ протоколъ,

2) денежный штраФъ,

1) Въ шведскомъ текстѣ сказано ofverlastas sig studerande med starka drycker,

т. e. если студентъ предается чрезмѣрному употребление крѣпкихъ напитковъ и т. д.

5
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3) лишеніе стипендіи на опредѣленное время или навсегда

(есливоля завѣщателей стипендіи это допускала),

4) прошеніе прощенія, если обиженный имѣетъ право на

сіе удовлетвореніе,

5) заключеніе въ карцеръ наопредѣленное время; «при чемъ

виновный остаетсяна собственномъсвоемъ содержаніи, или, буде

онъ въ крайнейбѣднотѣ, на обыкновенномъ арестантскомъ,кото-

рое тогда производится изъ суммъУниверситета»,

6) удаленіе или изгнаніе изъ Университета,которое могло

быть 3 родовъ:

а) Негласное,когда приговоръ не объявляется публично, но

Предсѣдатель Коммисіи велитъ виновному, по опредѣленіи оной,

выѣхать изъ предѣловъ университетскаговѣдомствана одинъкурсъ

лекцій съ дозволеніемъ по прошествіи сего срока возвратиться въ

Университетъ,представивъдостаточныйсвидѣтельства о безпороч-

номъ поведеніи во время удаленія.

б) Гласноена опредѣленный срокъ, когда виновный, вслѣд-

ствіе приговора, объявленнаго публично, удаляется изъ предѣловъ

университетскаговѣдомства наодиНЪ курсъ, или на два, на три и

даже на четыре, но не болѣе, съ дозволеніемъ по минованіи срока

возвратиться въ Университетъ,также на основаніи постановленія,

въ предшедшемъпунктѣ означеннаго, представивъ свидетельство

что велъ себя безпорочно во время удаленія,

в) Гласноенавсегда, когда виновный по приговору, объявлен-

ному публично, совершенноудаляется изъ Университетаи исклю-

чаетсяизъ университетскагосписка.

Воинскіе и городскіе караулы и полицейскіе сержантымогли

за сдѣланныя студентамибезчинстваили преступленыбрать ихъ

подъ стражу наравнѣ съ прочими безпокойными людьми; но не

заключая ихъ въ арестантскуюкомнату, обязаны были немедленно

передаватьихъ Университетскойстражѣ, или отводить къ Ректору.

Что касаетсяусловій поступленія въ Университетъна пра-

вахъ студентовъ, то они были различны для молодыхъ людей,

смотря по полученному ими подготовительному образованію.

ГІрибывшіе изъ другаго россійскаго или изъ иностраннагоунивер-
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ситетадолжны были представитьРектору аттестатъотъ универ-

ситета,въ которомъ они ранѣе штудировали.

Прибывшіе изъ тѣхъ учебныхъ заведеній въ Финляндіи,

который имѣли право выпуска студентовъвъ Университетъ,пред-

ставляли Ректору свидѣтельство въ томъ, что прошли въ одномъ

изъ этихъ училищъ полный курсъ ученія, и свидѣтельство отъ

пастора о конФирмаціи; прибывшіе изъ низшихъ и среднихъ

учебныхъ заведеній Россійской Имперіи представлялиРектору сви-

дѣтельство о безпорочномъповеденіи; необучавшіеся ни въ какомъ

изъ только что указанныхъ учебныхъ заведеній предъявляли

ректору достовѣрныя свидѣтельства «въ хорошей нравствен-

ности, безпорочномъповеденіи и въ томъ, что упражнялись въ

наукахъ».

Переходившіе изъ другихъ университетовъ(русскихъи ино-

странныхъ)не подвергалисьповѣрочному экзамену и сразу вно-

сились въ спискистудентовъ (конечно послѣ повѣрки Ректоромъ

ихъ документовъ). Остальные, поступившіе въ число студентовъ,

подвергалисьповѣрочному экзаменувъ особомъ комитетѣ, который

состоялъ изъ предсѣдателя (декана философскаго факультета) и

двухъ членовъ (избираемыхъежегодноКонсисторіей изъ адъюнктъ-

профессоровъ и доцентовъбогословскаго и философскаго факуль-

тетовъ).

Уставъ 1828 г. въ значительной степениувеличилъ де-

нежный средстваУниверситета.

Штатъ1811 г. не превышалъ 30.000 р. с. (считая какъ ас-

сигнованныя наличныя суммы, такъ и натуральные доходы съ

казенныхъ земель). Штатъ 1828 г. показанъвъ 61.874 р. 2 к.

Содержаніе нрофессоровъи преподавателей,съ точки зрѣнія нашего

времени,было конечно незначительно*).

*) Ординарные профессора подучали по 1.24-8 р. 49 к. (богоеловьі) и 1.164 р. 24 к.

(профессора остальныхъ Факультеговъ); адъюнкты —384 р. 48 к. до 432 р. Жалованье

выдавалось отчасти наличными деньгами, отчасти поступало в ь качествѣ оброковъ с ь

ириписапныхъ къ Университету земель. Экстраординарный проФессоръ Русской сло-

весности получалъ 1.000 р. с., лекгоръ 416—470 р. с., учитель искусства отъ 162—

316 р. с.; чины канцеляріи отъ 133 р. с. до 601 р. с.

Особые оклады были назначены для заслуженныхъ проФессоровъ; на содержаніе
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Но этимиштатнымисуммами,пріуроченными къ удовлетворе-

нно штатныхъ же расходовъ, не исчерпывалисьдоходы Универси-

тета,— къ счастью, ибо даже и при скромности требованій того

времени,—развитіе научной дѣятельности при этихъ ѳкономиче-

скихъ условіяхъ было бы поставлено на весьма и весьма узкую

почву. Университетаимѣлъ свои спеціальныя средства, источни-

комъ которыхъ служили: 1) особые сборы (пошлины и пени),

установленныезакономъ и 2) частныя пожертвованія. Къ числу

первыхъ принадлежали:сборъ за запись въ студенты и за всту-

пительныеэкзамены; сборы за промоціи, за дипломы, за выдачу

копій съ дѣловыхъ бумагъ, и штрафы, налагаемыепо приговору

Ректора или коммисіи благочинія.

Въ кассуУниверситетскойбибліотеки поступалачасть пош-

линъ за нринятіе въ студенты, за провозглашеніе имени возво-

димыхъ въ ученыя степени,за производство въ должностипо Уни-

верситетскомуи Духовному вѣдомству Абовскаго Архіепископства,

съ наслѣдствъ, оставшихся нослѣ главныхъ пасторовъ, суммы, пла-

тимыя Университетуза право содержанія типографіи, % съ капн-

таловъ, подаренныхъ библіотекѣ частнымилицами и часть до-

ходовъ отъ фонда, пожертвованнаго библіотекамъ. Спеціально, въ

пользу библіотеки богословской семинаріи поступалачасть дохо-

довъ съ вакантныхъкапелланскихъмѣстъ, пошлиназа поставленіе

въ священническій санъи за испытаніе на званіе главныхъ пас-

торовъ. На содержаніе музыкальной капеллы приУниверситетѣ по-

ступалиособый сборъ, собиравшійся въ церквахъ Великаго Кня-

жестваФинляндскаго. Изъ суммъ, назначенныхъна спеціальныя

надобностиуниверситетскагоуправленія, образовались, въ случаѣ

превышенія доходовъ надъ расходами, особые спеціальные фонды ,

доходы съ которыхъ и въ послѣдующее время шли на удовлетво-

реніе данныхъ спеціальныхъ потребностей.

Ііаконецъ, въ уставѣ были указаны особо слѣдующія кассы.

вдовъ и сиротъ служащихъ въ Университет* были отдѣлены особые натуральные до-

ходы, а въ 1830 г. учреждена особая эмеритальная касса (Вдовья и сиротская касса

Александровскаго У н иверситета ) .
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Кассаректорская, кассаостаточная,фонды: Портана,монументный

фондъ, фондъ Бильмарка, фондъ Гартманаи фондъ Гизингера.

Ректорская касса(Fiscus Rectoris) находиласьвъ распоряженіи

Инспектораказначейства.Въ ея пользу совсякаго студента,внесеннаго

въ спискиУниверситета,взимался особый сборъ въ размѣрѣ 1 р.

Изъ этой кассы выдавались временныя пособія такимъ изъ при-

надлежащихъкъ Университетулицамъ, «которыя могли имѣть въ

семънужду», а за тѣмъ кромѣ того удовлетворялись разныя не-

предвидѣнныя, неозначенныяни по какимъ статьямъштата,надоб-

ности.

Доходы остаточнойкассы составлялись изъ всѣхъ остатковъ

отъ жалованья вакантныхъмѣстъ и отъ ежегодноотпускаемойпо

штату суммы на пенсіи университетскимъчиновникамъи служи-

телям^ съ процентами,наросшиминаэтисуммы. Изъ означенной

остаточнойкассы производились всѣ назначенныйизъ оной еже-

годный пенсіи университетскимъчиновникамъи служителямъ.

Процентысъ донаціоннаго фонда Портанапоступаливъ кассу

университетскойбибліотеки; процентысъ такъназываемагомону-

ментнагофонда шли на жалованье перваго штатиаго амануенса

при библіотекѣ.

Процентысъ фонда Бильмарка употреблялись на прибавку

къ жалованью библіотекаря, на учрежденіе приУниверситетѣ одной

адъюнктъ-профессорскойдолжности, и, наконецъ, на усилечіе

средствъ библіотеки.

Процентысъ доходовъ Гартманаи Хизингераупотреблялись

на жалованье профессору анатоміи и демонстраторуботаники.

Съ 1828— 1850 учрежденъ рядъ стипендій, казенныхъ и

частныхъ. Что касаетсяказенныхъ стипендий,то двѣ изъ ннхъ,

одна большая, другая малая, были назначены для студентовъ,

отличившихся прилежаніемъ и успѣхами въ русскомъ языкѣ. При

раздачѣ стипендій (казенныхъ)Консисторія Университетадолжна

была руководствоваться вообще правилами, которыя должны были

быть опредѣлены въ особомъ Уставѣ. Лица, желавшія получить

стипендію, подвергались особому стипендіатскому испытанно (въ

размѣрѣ пріемнаго студенческагоэкзамена). Такъ какъ болынин-
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ство предметов!» стипендіатскаго экзамена преподавалось на фило-

софскомъ факультетѣ, то фактически всѣ казенный стипендіи

превращались въ стипендіи философскаго факультета. Существо-

вали, впрочемъ, стипендіи спеціально богословскія, юридическія и

ыедицинскія. Въ 1828 г. также учреждены особыя стипендіи для

поощренія молодыхъ ученыхъ (litterara understod fdr yngre

vetenskapsidkare) и путевыя стипендіи для молодыхъ ученыхъ

(reseunderstod fbr yngre litteratorer). Въ 1826 г., была ассигнована

казенная сумма въ пособіе лицамъ, изучавшимъ русскій языкъ въ

русскихъ университетахъ.

2 стипендіи обязательно выдавались лицамъ, отличившимся

успѣхами въ русскомъ языкѣ; причемъ (въ 1845 г.) было уста-

новлено, что при назначеніи этихъ стипендій не нужно было

обращать вниманія на успѣшность занятій въ другихъ предметахъ.

Кромѣ того правила 1845 г. назначили еще 6 стипендій въ

пользу студентовъ, отличавшихся въ русскомъ языкѣ, но при

семъ принимались въ разсчетъ и успѣхи по другимъ предметамъ.

Двѣ стипендии выдавались въ пользу студентовъ, изучавшихъ

музыку, двѣ въ пользу изучавшихъ рисованіе; одна стипендія вы-

давалась лицамъ, написавшимъ лучшее сочиненіе на заданную Кон-

систоріей тему.

Что касается частныхъ стипендій, то число ихъ значительно

возросло съ 1828 г.

До 1828 г. учреждено 10 стипендій на общую капитальную сумму въ 80.000 м.

Съ 1828 — 1840 гг. » 4 » » » » » » до. 000 »

» 1840 — I 850 » » 4 » » » » » » 4.8.000 »

Непосредственное завѣдываніе хозяйственными дѣлами Уни-

верситета было ввѣрено двумъ Инспекторамъ Казначейства и под-

чиненному имъ Камериру. Одинъ изъ Инспекторовъ казначейства

былъ названъ непремѣннымъ, назначался Консисторіей и утверж-

дался въ семъ званіи Канцлеромъ, должность другого инспектора

исправлялъ Проректоръ. Инспектора свидѣтельствовали періодически

имущество Университета и ревизовали кассы, провѣряли книги,

счетныя и отчетныя. Камериръ (отъ него требовался залогъ въ

размѣрѣ 2.160 р. сер.) несъ обязанности кассира и главнаго бух-
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галтераУниверситета.Инструкциядля него составлялась Консис-

торіей и утверждаласьКанцлеромъ.

Выше было намиуказано, что Университетънеимѣлъ цѣлью

только «способствоватьпроцвѣтанію наукъ» (выражаясь языкомъ

того времени), но что ему указанабыла и практическаязадача:

подготовлять достойныхъслугъ для гражданской службы. Всякій,

желавшій поступитьна службу въ административныйили судеб-

ный установленія края, долженъ былъ записаться въ студенты

Университета(Выс. Пост. 3 Ноября 1817 г., § 1), а затѣмъ вы-

держать одинъ изъ экзаменовъ, установленныхъозначеннымъпо-

становлен!емъ. Различались 3 экзамена:судебныйдля постуиленія

на службу въ судебноевѣдомство, камеральный для поступленія

на службу по административномувѣдомству и наконецъ горный.

Экзамены производилисьназначенныминато профессорамифакуль-

тетовъ богословскаго, философскаго и юридическаго. Освобождены

были отъ означенныхъэкзаменовъотчастиили вполнѣ: кандидаты

и магистрыфилософіи, лвценціаты и доктора правъ *). Алексан-

дровскій Университетъостался органомъ производства должност-

ныхъ экзаменовъи послѣ изданія устава1828 г. 28 Ноября (10 Де-

кабря) 1828 г., т. е. почти одновременносъ изданіемъ Универси-

тетскагоУставаиздано и Постановленіе о должностныхъ экзаме-

нахъ, которое осталось въ дѣйствіи съ дополненіями отъ 19 Фев-

раля 1855 г. и 7 Апрѣля 1856 г., до изданія въ 1871 г. 30 Мая

новаго Выс. Пост, касательноэкзаменовъ,требуемыхъдля занятія

юридическихъ, камеральныхъ и административныхъдолжностейвъ

Финляндіи.

Уставъ 1828 г., который, несмотря на многія достоинства

(въ особенностисравнительносъ обветшалымишведскимиконсти-

туціями), не лишенъ былъ и крупныхъ недостатковъ(напр, неяс-

ность опредѣленій, касавшихся студенческихъотдѣленій, ихъ вну-

треннейорганизаціи и дѣятельности, не совсѣмъ раціональное рае-

1) Отъ желавшихъ поступить на службу въ Коммисію финляндскихъ дѣлъ въ Пе-

тербургѣ требовалось особое знакомство съ русскимъ языкомъ и съ «jus publicum»,

особенно что касается до государственнаго устройства Финляндіи спѳціально и нашего

Государства вообще».
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предѣленіе предметовъмежду каѳедрами и др.) не подвергсякакнмъ

либо крупнымъ измѣненіямъ или дополненіямъ вплоть до изданія

устава 1852 г.

Узаконенія, изданныя въ періодъ 1828—1852 г.г., касавшіяся

АлександровскагоУниверситета, немногочисленныи неважны по

содержанію. Событія 1830—1831 г. г., имѣвшія, какъ извѣстно,

не малое вліяніе на внутреннюю политикувъ Царствованіе Импе-

ратора Николая I, повлекли за собою стѣсненіе свободы искать

дополнительноеобразованіе за границей. Посѣгценіе иностранныхъ

университетовъдавалось или неохотно, или разрѣшалось только

оффиціально командированнымъкандидатамънапрофессорскія долж-

ности. Въ 1834. г. изданъПравительственныйактъ, направленный

къ вящшему ограниченнопутеінествій за границу съ образова-

тельною цѣлью.

За то молодымъ Финляндцамъбылъ открытъ широкій доступъ

въ Университетыи учебныя заведенія Имперіи.

Затѣмъ Государь Императоръ Николай I й, утверждая выше

цитированноепостановленіе отъ 3/18 Іюля 1834 г. о воспитаніи

финляндскагоюношества внутри государства,изъявилъ свою волю,

чтобы бывшіе студентыИмператорскаго АлександровскагоУнивер-

ситетаили выдержавшіе экзаменъонаго при вступленіи въ Рос-

сійскую службу и производствѣ въ чины пользовались всѣми правами

наравнѣ съ обучавшимися въ прочихъ университетахъИмперіи

(Высоч. Указъ по сему предмету изданъ 1 Августа 1834 г.

П. С. 3. № 7321).

Въ 1831 г. опредѣлено было право оканчивающихъ курсъ

въ АлександровскомъУниверситетѣ при вступленіи на военную

службу.

Въ 1830 г. 10 Февраля изданъ Высочайшій Рескриптъо за-

четѣ службы лекторовъ русскаго и Финскаго языковъ сообразно

съ привилегіями духовнаго сословія. Но это подведеніе универси-

тетскаго персонала подъ условія службы и привилегии духо-

венства вскорѣ прекратилось. 30 Февраля 1833 г. изданъ Высо-

чайшій Рескриптъ о томъ, что УниверситетскойКонсисторіи

не слѣдуетъ болѣе участвовать въ выборахъ на должность Архі-
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епископа; а 30 Іюня 1847 г. изданъВысочайшій Рескриптъо

лишеніи консисторскихъдолжыостныхъ лицъ Александровскаго

Университетапривилегіи производствапо службѣ наравнѣ съ ду-

ховенствомъ; взамѣнъ того имъ прибавленосодержаніе.

Что касаетсяперемѣнъ въ составѣ каѳедръ, то важнѣйшимъ со-

бытіемъ въ всторіи Университетасъ1828— 1852 г.г. было учрежденіе

въ 1841 г. ординарнойкаѳедры русскагоязыка и словесности.—

Жизнь Университетавъ эпоху 1828— 1852 г. на первыхъ норахъ

въ общемъпотекладовольно спокойно, хотя необошлось безънѣкото-

рыхъ столкновеній властейсъ студентамии «исторій» и недоразу-

мѣній въ составѣ академическагокорпуса.

Поведеніе студентовъвъ общемъ было благопристойно*); въ

студенческихъскандалахъи исторіяхъ участвовало лишь незна-

чительное меньшинствои эти исторіи имѣли невинныйвъ поли-

тическомъотношеніи характеръ,за исключеніемъ двухъ случаевъ.

Въ 1831 г., какъ ходитъслухъ, въ одномъ студенческомъобществѣ

былъ провозглашенъ тостъза автономію Польши. Случай былъ

повидимомускоро замятъ, ибо мы нигдѣ не встрѣтили болѣе под-

робныхъ описаній этой скандальнойисторіи. Другой эпизодъ, слу-

чившійся въ томъ же году, по своей гнусности,взволновалъ все

общество Гельсингфорса. Въ пасхальную ночь 1 Мая 1831 г., когда

въ старойскромнойрусскойцеркви шла заутреня, въ окна храма,

въ алтарь, былъ брошенъкамень. Полиція всяческистараласьоткрыть

виновнаго; городской магистратаназначилъ500 р. вознагражденія

тому, кто укажетъпреступника.Казалось не могло быть сомнѣнія,

что каменьбылъ брошенъоднимъизъ студентовъ,которые въ значи-

тельномъ количествѣ стояли около церкви 2 ). Этотъ скверный

ноступокъ бросилъ тѣнь на все студенчество.Послѣдствія могли

быть очень печальными.Изъ Петербургаприбылъ ГраФЪ Ребиндеръ;

онъ высказалъ Ректору и Консисторіи жестокія порицанія за ихъ

*) И административное начальство Университета и профессора старались воздѣй-

ствовать на студентовъ въ педагогическомъ отношеніи, совѣтуя имъ трезвость, скрои -

ность и указывая на необходимость держаться осторожно и съ тактомъ по отношенію къ

русскимъ. Помните, сказалъ разъ одинъ изъ нроФессоровъ, что каждый свистъ въ Гель-

си нгФорсѣ отзывается въ Петербургѣ какъ пушечный выстрѣлъ.

2 ) Въ иослѣдствіи выяснилось, что камень былъ брошенъ какимъ то мастеровымъ.
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чрезмѣрно мягкое отношеніе къ студентамъ.Высказана была угроза

закрыть Университетавъ случай повторенія такихъ исторій.

Надзоръ за студентамибылъ усиленъ, но исторіи скоро забыты.

19 Іюня 1832 г. совершилось освяіценіе новаго университетскаго

зданія и немилостьбыла снята съ Университета.Освягценіе новаго

зданія было связано съ болыпимъ акадѳмическимъактомъ, во время

котораго произносилисьрѣчи, неимйвшія, сообразно съ условіями

времени, политическаго характера. Необходимымъ реквизитомъ

всякаго академическагоакта въ то время была рѣчь на русскомъ

языкѣ. Ее произносилъ проФессоръ русской словесности. Эту

каѳедру въ то время занималъ Соловьевъ, прилежный изслйдова-

тель русскихъ актовъ въ Стокгольмскихъ архивахъ, но судя по

всему, что о немъ извйстно, весьма плохой педагогъ. Онъ себя

такъ неумйлопоставилъвъ глазахъ студентовъ, что не пользовался

нималѣйшимъ авторитетомъ.По разсказамъГротаодинъизъ сту-

дентовъ, во время экзамена,даже схватилъ профессораза носъ.

Въ 1832 г. Гельсингфорсъ и Университетабыли осчастли-

влены посѣщеніемъ Императора Николая I. Консисторія Универ-

ситетаи студентыудостоилисьсчастья поднестиМонарху адресъ.

Оба адресасоставлены на русскомъ языкй. Вей профессорапод-

писалисьпо русски (ср. приложенія № 2).

Выше замѣчено, что студенческіе скандалына время лишили

Университетамилостиначальства. Мягкій характеръи. д. Канц-

лера Графа Ребиндераи Вице-КанцлераГенералаА. Теслева, не

былъ способенъна строгія кары и репрессивныямйры. Студен-

тамъразрйшилидаже устраиватьМайскій праздникъ(Mai Kalasen),

общестуденческоепразднество въ окрестностяхъ Гельсингфорса.

3 раза въ теченіе 30-хъ годовъ былъ устроенъ«Майскій каласъ»

(1832, 1834 и 1836 г.г.) при участіи всѣхъ болѣе замйчательныхъ

по положенію и значенію жителеймаленькаговъ то время Гель-

сингфорса. Къ участію въ праздникѣ въ то время приглашались

вей военные и гражданствчины и студентыпровозглашалитосты

за Государя Императора, Августййшаго Канцлера, за Гене-

ралъ-Губернатораи т. д. Эти праздникибыли лишены политнче-

скаго характера. Пѣли, играли въ игры и веселились. Только во
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время послѣдняго изъуказанныхъмайскихъпраздниковъпрозвучала

глухо нотка, и то невиннаго,политиканства.Извѣстный публицистъ

Снельманъ рѣшился провозгласить тостъза «отечество».

Между тѣмъ литературная дѣятельность университетскихъ

дѣятелей началамало по малу оживляться. Въ газетѣ Helsingfors

Morgonblad, которую издавалъРунебергъ, участвовалипрофессора

Университета:Нервандеръ, проФессоръ физики и математики,за-

нимавшійся и поэзіей, извѣстный историкъ права и публицистъ

Нурдстремъ, Сигнеусъ, проФессоръэстетикии литературыи поэтъ,

Лилле, проФессоръбогословія и др. Эта газетабыла какъ бы орга-

номъ пробуждавшагося національнаго самосознанія Финляндіи.

Стихи и статьиРунебергаи его товарищейпривлекалимассучи-

тателей;университетскаямолодежь зачитываласьими. Впрочемъ

высокоталантливые журналисты избѣгали политики. Они доволь-

ствовались этнографіей, эстетикойи исторіей. Мѣстная книжная

литературапродолжала быть скудной. Впечатлѣніе на образован-

ное общество того временипроизвели лишь 2 книги: изданіе Ка-

левали Ленротомъ и Камеральноезаконовѣдѣніе Финляндіи Вунс-

дорфа. Первой книгой гордились, но ее мало понимали, благодаря

малоизвѣстному тому поколѣнію старофинскому языку. Молодежь

интересоваласьэтимъсвидѣтельствомъ самостоятельнагосодержанія

древней культуры финновъ . Любовь къ родинѣ, стремленіе изу-

чить ея языкъ и бытъ дали толчекъ и къ образованію Финскаго

литературнагообщества.Тяжеловѣсная же книгаБунсдорФаполучила

болѣе широкое значеніе, лишь благодаря горячей полемикѣ, завя*

завшейся между ея авторомъ и Нурдстремомъ. То была первая

литературнаяполемика въ Финляндіи и она произвела глубокое

впечатлѣніе даже на тѣхъ, кто ничего не понималъпро камераль-

ную науку.

Несравненноболѣе шуму произвела разгорѣвшаяся въ концѣ

30-хъ годовъ полемика о публичноправовомъ положеніи Фин-

ляндіи. Бывшій проФессоръ АлександровскагоУниверситета(пе-

решедший въ 1830 г. въ Упсалу)Вассеръ въ 1838 г. напечаталъ

разсужденіе о союзномъ трактатѣ Россіи со Швеціей въ 1812 г.,

въ которомъ онъ защищалъ политическуюсамостоятельностьФин-
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ляндіи. Знаменитый шведскій историкъ Эрикъ Гейеръ наии-

салъ возраженіе на книгу Вассера нодъ заглавіемъ «О Борго-

скомъ Сеймѣ и положеніи Финляндіи въ 1812 г.» Онъ доказы-

валъ, что Финляндія не иное что, какъ русская провинція, поль-

зующаяся широкой административнойавтономіей, и высказалъ

весьма рѣзкое осужденіе дѣйствій и стремленій высшаго сословія

въ Финляндіи. Вассеръ не оставилъ безъ отвѣта книги Гейера;

но Финское образованное общество смотрѣло на теорію Вассера

какъ на утопію. Воззрѣніе на Финляндію какъ на русскую про-

винцію нашло себѣ защитника въ авторѣ брошюры «Финляндия

и ея будущее». Это небольшое сочиненіе было принято весьма

сочувственноФинляндцамии имѣло 3 изданія. Авторъ скрылъ свое

настоящееимя подъ псевдонимомъ:ПеккаКуохариненъ.Въ 1841 г.

появилась новая брошюра, озаглавленная«Финляндія и ея современ-

ноегосударственно-правовоеположеніе» подъпсевдонимомъОллиКи-

келайненъ.Неизвѣстный авторъ, полемизируясъГейеромъи Куо-

хариненомъ,высказалъ относительнополитическойприроды связи

Финляндіи съ Россіей всѣ тѣ взгляды, которые стали господ-

ствующимивъ Финляндіи въ 60-хъ годахъ. Всѣ думали, что авторъ

этойброшюры —извѣстный публицистъи юристъНурдштремъ—и

благодаря этому книга читаласьсъ удвоеннымъинтересомъ.Лишь

много лѣтъ спустя стало извѣстнымъ, что подъ страннымииме-

намиПекка Куохариненъи Олли Кикелайненъскрылъ свое автор-

ство Арвидсонъ, полемизировавшій такимъ образомъ самъ съ

<|обой.

Но главной пищей всѣхъ образованныхъ слоевъ финлянд -

скаго общества была шведская литература.Шведская литература

оставаласьдля Финляндцевъ родной литературой; за всякимъ но-

вымъ въ ней направленіемъ съ напряженнымъвниманіемъ слѣ-

дили всѣ. Поэмы и стихотворенія Тегнёра и Францёназаучива-

лись наизустъ; шведской исторіей, ея героями увлекались всѣ,

на нейвоспитывались дѣти, ее не забывали родители,— И новая

Швеція не переставалаинтересоватьФинляндцевъ; политическая

борьба партій въ Швеціи, столкновеніе либераловъ съ правитель-

ствомъ обсуждались въ Финляндіи, какъ будто оно касалось ея.
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А русская исторія, русская литература? Людей, знавшихъ ее,

интересовавшихся ею можно было пересчитать по пальцамъ.

Дѣятельность Соловьева не содѣйствовала духовному сближенію

русскихъ съ финляндцами.

Наступилипамятные въ исторіи ру'сскаго умственнагораз-

витія 40-ые года. И въ Финляндіи повѣяло какимъ то новымъ ду-

хомъ. На долю Университетавыпала главная роль въ тѣхъ но-

выхъ направленіяхъ, который, едва замѣтныя въ предыдущія де-

сятилѣтія, пробились наружу и сдѣлались почвой для новыхъ по-

литическихъи литературныхъстремленій.

Въ 1840 году Александровскш Университетъотпраздновадъ

200-лѣтіе своего существованія. Къ участію въ торжествѣ были

приглашены и съѣхались представителиИмператорской Академіи

Наукъ и всѣхъ русскихъ Университетовъ.Одинъ изъ гостей,

Я. К. Гротъ, которому вскорѣ пришлось вступить въ коллегію

проФессоровъ Университета,оставилъ прекрасноеописаніе тор-

жества, которое было свидѣтелемъ сердечнагосближенія русскихъ

ученыхъ съ финляндскими. Характерноодно мѣсто этого описанія:

«Въ этотъ же день (день университетскагоакта) Алексан-

дровскийУниверситетъдавалъ въ главнойгородской гостинницѣ ве-

ликолѣпный обѣдъ. Приглашенобыло около 350 человѣкъ. Трудно

описать общую веселость и чистосердечіе, оживлявшіе это пир-

шество. Тосты за здравіе Императорской Фамиліи, которые про-

возглашалъ ректоръ, сопровождались музыкой, громкимъ ура и

пушечной пальбой. Студенты пѣли хоромъ «Боже Царя храни»

на шведскомъ языкѣ». Какъ на всѣхъ актахъ, такъ и на юбилей-

номъ актѣ была произнесенарѣчь на русскомъ языкѣ.—Универ-

ситетъбылъ удостоенъРескриптаотъ Государя Наследника. Въ

этомъРескриптѣ сказано: «Торжество сіе, бывъ нынѣ умилитель-

ною жертвою благодарностинредъ Всевышнимъ за тѣ блага, ко-

торый столько лѣтъ изливались на Финляндію изъ ея верховнаго

святилища наукъ, да будетъ и впредь прочнымъ залогомъ неиз-

мѣнноститѣхъ чистыхъ нравственныхъначалъ, коими Универси-

тетъвсегда до сего руководствовался».

Русскіе гости были встрѣчены въ ГельсингФорсѣ не только
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радушно, но и сердечно.Результатомъ ихъ сближенія съФинлянд-

цами было рѣшеніе издать «Альманахъ», въ которомъ были бы

напечатаныстатьии стихотворенія русскихъ и финляндскихъ ли-

тераторовъ. Альманахъ вышелъ въ 1842 г. и былъ посвяіценъ

Августѣйшему Канцлеру Наслѣднику Цесаревичу. Въ немъ были

напечатаныразличный сочиненія (конечно мелкія) Грота, Фран-

цена, Плетнева, Кастрена, Князя Одоевскаго, Эмана, Рунеберга,

Графа Соллогуба и Лэнрота. Это симпатичноепредпріятіе было

какъ бы апогеемъдружбы русскихъ и финляндскихъ ученыхъ.

Никогда болѣе она не достигла той теплоты и сердечности,ко-

торыми дышали какъ рѣчи депутатовъ, адресы университетовъ,

такъ и статьижурналовъ и газетъ. Искреннимъсочувствіемъ зву-

чали слова, посвященныя Александровскому Университетувъ го-

дичномъ отчетѣ С.-ПетербургскагоУниверситета:«Александров-

скій Университетъвполнѣ сохраняетъвесь величественныйхарак-

теръ своей древности.Его внутреннаяжизнь, развившаяся и упро-

ченная опытами, приводитъ въ изумленіе равновѣсіемъ силъ, со-

средоточенностьюмнѣній, ровностью движеній частей,точностью

порядка, достойнымъуваженіемъ долга и необыкновенною торже-

ственностьюФормъ въ ученыхъ нромоціяхъ. Въ отношеніи къ цѣ-

лому краю Александровскій Университетъостаетсявъ томъ па-

тріархальномъ значеніи, по которому всѣ сословія и всѣ чины

гражданстваему одному считаютъ себя обязанными духовною и

свѣтскою мудростію. Таковы плоды долголѣтней его исторіи».

Жаль, что доброе начинаніе Грота не нашло себѣ подражателей

и продолжателей.Его Альманахъ остался единичнымъявлеяіемъ,

книжною рѣдкостью, и превратилсявъ теченіе 40-хъ годовъ въ книгу,

по которойсдавалиэкзаменыизъ русскойсловесностии по которой

финляндцы знакомились съ русской литературой.

Теплое дружественноечувство образованныхъслоевъ въ осо-

бенностиУниверситетакъ Россіи, русской литературѣ, наукѣ и

русской жизни поддерживалось еще въ теченіе нѣкотораго вре-

мениблагодаря умѣлому, тактичномупосредничествуГрота, кото-

рый, занявъ каѳедру русской исторіи и словесности, пріобрѣлъ

любовь и уваженіе всѣхъ коллегъ и всего общества въ Гельсинг-

Форсѣ.
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Во время академическихъпразднествъполитикаоставалась

на заднемъпланѣ. Кто рѣшался коснуться ея, тотъ, опасаясьцен-

зуры и бдительнаго начальственнагонадзора, говорилъ про нее

эвоповскимъ языкомъ. —Іегкій намекъна различный политическія

чаянія сдѣланъвъ газетѣ «HelsingforsMorgonblad»^ редакціи кото-

рой, какъ сказановыше, участвовалаи университетскаямолодежь.—

«Въ длинномъ рядѣ академическихъторжествъ, сказанобыло въ

ней, для ФинляндскагоУниверситетасвязаны прекраснымъобра-

зомъ надеждана будущее съ воспоминаніемъ о прошедшемъ. Въ

юбилейномъ празднествѣ, которымъ Университетъотпраздновалъ

свое двухсотлѣтіе, мы поэтомуусматриваемъне только академиче-

скія торжества, но и настоящій національный праздникъ. Тѣ два

столѣтія, который Университетъпрожилъ на общую пользу, для

обществаслужатъзалогомътого, чѣмъ онъ въ будущемъ, при зна-

чительно болѣе благопріятныхъ условіяхъ, долженъ быть для того

же общества, какъ въ отношеніи чисто гуманистическомъ,такъ

и въ отношеніи соціальномъ. И надеждана будущее, основанная

не только на воспоминаніяхъ о прошедшемъ, но и на счастливомъ

мпогообѣщающемъ настоящемъ,превращаетсятакимъобразомъвъ

значительнойстепенивъ увѣренность».

Новое десятилѣтіё принеслодля педагогическагоміра педа-

гогическія реформы. Уже давно различныя коммисіи трудились

надъ составленіемъ проектовъ реформы средняго и низшаго обра-

зованія, которое оставалосьна устарѣвшихъ началахъшведской

эпохи. 21 Ііоня 1841 г. изданы: Высочайшее Его Императорскаго

Величества Постановленіе объ элементарныхъучебныхъ заведе-

ніяхъ Великаго Княжества Финляндскаго; Высочайшее Постано-

вленіе касательно учебныхъ заведеній Выборгской губерніи и

Высочайшее Объявленіе о различныхъ мѣрахъ при приведеніи въ

исполненіе Высочайшихъ Его Императорскаго Величества Поста-

новленій касательноэлементарныхъучебныхъ заведеній въ Вели-

комъ Княжествѣ Финляндскомъ.—Въ силу этихъ закононоложеній

учреждены были 2 новыя гимназіи; древнія т. н. тривіальныя

школы превращены въ высшія элементарныяшколы, учреждены

новыя элементарныяшколы и первыя женскія учебныя заведенія.
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Въ гимназіяхъ и въ высшихъ классахъ элементарныхъшколъ

учебныйкурсъ дѣлился на 2 разряда. По одному разряду шли тѣ,

кто готовился къ учебному поприщу, но другому всѣ остальные.

Финскій языкъ былъ сдѣланъ предметомъпреподаванія въ гимна-

зіяхъ, въ «ученомъ разрядѣ» въ высшихъ классахъ. Особенное

удареніе было положено на изучѳніе русскаго языка. Начинаясъ

первагоклассаему было отведенозначительноеколичествоуроковъ.

Однако въ «ученомъ разрядѣ» русскій языкъ не преподавался.

Какъ указановыше, особое Высочайшее постановленіе установило

строинароднагообразованія въ Выборгской губерніи. Въ школахъ

этой губерніи до того времени госиодствовалъ нѣмецкій языкъ.

Согласно постановленію отъ 21 Іюня 1841 г. часть предметовъ

должна была преподаватьсяна русскомъ языкѣ. Воспитанникамъ

Выборгскихъ гимназій предоставленопреимуществопри замѣщеніи

учительскихъмѣстъ и должностейпо гражданскойслужбѣ.

Далѣе было установлено, что должностиучителейрусской

словесностивъ краѣ должны быть назначаемыпреимущественно

коренные русскіе или финляндцы, окончившіе курсъ въ Выборг-

ской гимназіи. Для надзора за развитіемъ обученія русскомуязыку

въ каждой епархіи долженъ былъ быть назначенъэкзаменаторъ

русскаго языка изъ коренныхъ русскихъ. Финляндскоеобщество

конечно не отнеслось съ особеннойсимпатіей къ этимъшколь-

нымъ реФормамъ; столь же мало симпатичныбыли ему дальнѣйшія

мѣры къ распространенію русскаго языка, принятыя въ эпоху

1840—1855 г.г. *).

Наслѣдникъ Цесаревичъ Великій Князь Александръ Нико-

лаевичъ, вступившій въ исправленіе должности КанцлераУни-

верситета (въ 1841 г.), нринималъживѣйшее участіе въ мѣрахъ

къ ознакомлееію университетскоймолодежи сърусскимъязыкомъ.

ІІосѣтивъ въ 1842 г. ГельсингФорсъ2), онъ лично предсѣдатель-

') Выс. объявл. 7 Марта 1 84-2 г., 6 Ноября 184-3 г., 19 Октября 184-4 г. 4 Марта
1845 г., 14 Іюля 1848 г. г

2) Посѣщеніе молодаго Августѣйшаго Канцлера дало поводъ къ выраженію любви

и преданности Ему и Государю. Личность Великаго Князя вызвала энтузіазмъ выразив-

ш въ °ваціяхъ не только студентовъ, но и всего населенія ГельсингФорса. Холодные

сдержанные финны вполнѣ измѣнили своему характеру.
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ствовалъ въ засѣданіи Консисторіи и объявилъ объ учрежденіи

особой Александровской путевой стипендіи для молодыхъ лицъ,

желающихъ посвятить себя научной дѣятельности, съ тѣмъ, чтобы

они въ теченіе 2 лѣтъ прожили въ Россіи съ дѣлью основательнаго

изученія русскаго языка.— 4 Мая 1841 г. издано было Высочайшее

Объявленіе «касательно правъ и преимуществъ при вступленіи

въ гражданскую службу въ Финляндіи тѣхъ, которые окажутъ

болыніе успѣхи въ русскомъ языкѣ». Для привлеченія лицъ съ

высшимъ образованіемъ къ изученію русскаго языка Правитель-

ство кромѣ Александровской стипендіи учредило еще рядъ, т. н.

въ публикѣ, «русскихъ» стипендій».

Впервые такія путевыя пособія были ассигнованы въ 1826 г.

(4 стипендіи) и выдавались лицамъ, которыя выразили готовность

отправиться въ Москву для теоретическаго и практическая из^ -

ченія русскаго языка. Въ 1832 г. еще 4 студента были отправлены

въ Казанскій Университетъ.

Первоначально «русскими стипендіями» пользовались охотно,

и въ Москву и Казань отправлялись молодые люди изъ лучшихъ

семействъ. Профессора Университета относились къ этимъ рус-

скимъ начинаніямъ не безъ симпатіи. Одинъ изъ друзей Грота,

Сигнеусъ, въ одной статьѣ замѣтилъ: «Изученіе русскаго языка

имѣетъ для насъ финновъ громадное значеніе и мы должны

себя посвятить ему. Лишь знакомясь съ русскимъ національ-

ньшъ языкомъ, русской литературой и всей духовной и ум-

ственной жизнью русскаго народа, мы поймемъ вѣрно нашихъ

восточныхъ сосѣдей, къ коимъ мы столь близко стоимъ, и

они поймутъ насъ. Знакомство съ русскимъ языкомъ намъ не-

обходимо не только въ виду внѣшнихъ обстоятельствъ. Вообще

образованіе и его общіе результаты должны быть общими для

всѣхъ націй».

Пока изученіе русскаго языка въ русскихъ университетахъ

при поддержкѣ со стороны Правительства имѣло исключительно

научный теоретическій характеръ, пока съ командировками въ

Москву или Казань не связаны были никакіе виды, надежды и

6

СП
бГ
У



— 82 —

разсчетына служебнуюкарьеру,—стипендіи привлекалимолодыхъ

людей и никто, ни въ унвверситетскихъ СФерахъ, ни въ

обществѣ не видѣлъ ничего въ томъ предосудительнаго, не-

патріотическаго. Имѣть право съѣздить казеннымъстипендіатомъ

въ Москву считалось отличіемъ. Отношеніе измѣнилось съ

1844 г., когда было издано Высочайшее Объявленіе (отъ

19 Октября) «для поощренія изученія русскаго языка въ учеб-

ныхъ заведеніяхъ Финляндіи». Согласно этому постановленію

стипендіаты должны были дать подпискувъ томъ, что они по

окончаніи курса въ теченіе пяти лѣтъ обязуются служить пре-

подавателямирусскаго языка, въ финляндскихъ учебныхъ заведе-

ніяхъ. Съ цѣлью поощрить ихъ къ занятіямъ русскимъязыкомъ

имъ было обѣщано пользованіе правомъ чинопроизводства по

русскимъ закояамъ. Въ кандидатахъна полученіе стипендіи не-

достаткане было, но положеніе стипендіатовъ въ обществѣ измѣни-

лось; къ нимъ стремились или бѣдные люди, или карьеристы.

Въ мѣрахъ Правительства, заинтересованнаговъ распростра-

нены познаны въ русскомъ языкѣ, не было ничего анормальнаго

или принудительнаго,но тенденнія законанепонравиласьи гордый

и нѣсколько упрямый характеръ Финляндцевъ усмотрѣлъ въ льго-

тахъ, дарованныхъ стипендіатамъ, стремленіе поколебатьполитиче-

скую и культурную самостоятельностьФинляндіи. —Главная роль

въ дѣлѣ распространенія въ академическихъСФерахъ знакомства

съ Россіей, русской литературойи русской исторіей выпала на

долю Я. К. Грота. (Соловьевъ остался при немъвъ теченіе нѣ-

сколькихъ лѣтъ въ качествѣ такъ сказатьвторостепеннагорусскаго

профессора). Гротъ сравнительно быстро привыкъ и сжился съ

чужимъ міромъ, его окружавшимъ. Искренняя повидимому любовь

и преданностькъ Государю Императору, проблескистремленій

сблизиться съ русскимъ умственнымъ и духовнымъ міромъ, и

вмѣстѣ съ тѣмъ жгучая, пламеннаяненавистькъ «русскимъпо-

рядкамъ», трепетъпри одной мысли слиться съ Россіей, — тяжелыя

воспоминанія о шведскомъ влады чествѣ, о шведскомъ администра-

тивномъ гнетѣ,— и глубокая привязанностько всѣмъ элементамъ

скандинавскагообщественнаго строя,— вотъ были тѣ крайности,
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между которыми колебались тѣ дѣятели, въ средѣ которыхъ

жилъ русскій проФессоръ*).

На первыхъ порахъ Гроту пришлось встрѣтиться и съ нѣко-

торымъ подозрѣніемъ, съ недоброжелательствомъ и завистью

(молодой, сравнительно, Гротъ, не имѣя ученыхъ степеней,

былъ назначенъсразу ординарнымъ проФессоромъ).Учрежденію

новой каѳедры русской исторіи и литературыстарались, невиди-

мому, судя по письмамъПлетнева,противодѣйствовать и въ Петер-

бургѣ, но вопросъ, поставленныйИмператоромъ Никола емъ

при докладѣ, Графу АрмФельту: «Хорошо ли у тебя учатся по

русски», рѣшилъ дѣло. Каѳедра была учрежденаи Гротъ былъ

назначенъ.Въ первое тяжелое время его профессорстваонъ встрѣ-

чалъ самую теплую поддержку и получалъ лучшіе совѣты отъ

своего вѣрнаго друга Плетнева.Приведемънѣсколько мѣстъ изъ

писемъГрота и Плетнева,рисующихъ какъ взгляды высокопросвѣ-

щеннаго,гуманнагорусскагоученагонарусскоедѣло въ Финляндіи,

такъ и настроеніе АлександровскагоУниверситета.Письмо Грота

(13/и 1841 г.) : . . . . «пошелъ я къ Рейну *) . . . Когда я

Рейну отрекомендовалсякакъ новый его товарищъ (съприличною

скромностью), то онъ сказалъ, что собственномоей персонѣ всѣ

они рады, но боятся, что слишкомъ усиленноеученіе русскаго

языка повредитъ ихъ древней національной образованности.Я

увѣрилъ его, что моею цѣлью будетъ сколько можно согласитьоба

интересаи что вообще пользы Университетаи края, для меня

столько же дороги, какъ и для всякаго изъ нихъ. Рейнъ развесе-

1) Характерно то, что Гротъ разсказываетъ въ своемъ нисьмѣ къ Плетневу отъ

20 Августа 1 84-0 г. «Въ 40-хъ годахъ, какъ уже указано выше, національныя стремленія

Финляндцевъ получали все болѣе энергичное выраженіе. Къ числу средствъ поднять

національныя чувства въ сердцахъ университетской молодежи иринадлея:ало и устрой-

ство праздниковъ въ студенческихъ отдѣленіяхъ въ честь какого либо дѣятеля въ исторіи

Финляндіи. Въ 1840 г. студенты одного изъ отдѣленій задумали праздновать день рожде-

нія знаменитаго абовекаго профессора Портана, умершаго въ 1 804 году. Вице-Канцлеръ

(А. II. Теслевъ), провѣдавъ это, пришѳлъ въ ярость: какъ де они нынѣ могутъ праздно-

вать память шведскаго профессора. Онъ призвалъ Цигнеуса (куратора отдѣленія) и съ

угрозами приказалъ ему довести студентовъ до того, чтобы они отреклась отъ своего

намѣренія».

а ) ПроФессоръ исторіи.
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лился. Русской исторіи онъ не преподаетъ;она и прежде была

въ вѣдѣніи профессора русского языка. Послѣ я предложить ему

вмѣстѣ идти къ Нордстрему... Я скоро навелъего напредметъ,

который видимо занималъего. Его главное опасеніе въ томъ со-

стояло, чтобы мое присутствіе въ философскомъ Факультѳтѣ не

повлекло за собою необходимостидля каждаго студентазнать

русскій языкъ и въ философскомъ экзаменѣ, въ которомъ испы-

тываются лица, готовящіяся собственно къ ученому званію и

безъ того уже имѣющія 1 1 предметовъ. Онъ объяснилъмнѣ, какъ

это могло бы вредноотозваться находѣ другихънаукъ. Мы ещедолго

толковали по этомупредметуи разошлись довольные дрѵгъ другомъ».

(15/іѵ 1841 г.) «Въ воскресенье утромъ былъ я у проФес-

соровъ, начавъ съ Шультена; еще былъ у Тенгсгрема,Іауреля,

Гельстрема, Іинсенаи пр. Почти всѣми былъ принять довольно

холодно и какъ будто съ нѣкоторою недовѣрчивостью, кромѣ,

однако же, прежнихъзнакомыхъТенгстрема,Іауреля—или лучше:

почти всѣми былъ принять хорошо, кромѣ 2, показавшихъ болѣе

холодности. Сильны старые предразсудки; они вообразили, что

Правительство хочетъ вдругъ насильно навязать имъ русскій

языкъ» Холодное, подозрительное отношеніе многихъ

изъ проФессоровъдовело впечатлительнагоГрота до слезъ. Выше

мы указали, что Плетневъвсячески старалсяподдерживатьсвоего

молодаго друга. Приведемънѣсколько мѣстъ изъ писемъПлетнева,

который былъ близокъ къ высшимъ правительственнымъмѣстамъ

и лицамъи въ словахъ котораго, можно сказать, отражаетсявзглядъ

русскаго правительства на сближеніе Университетасъ русскимъ

духовнымъ міромъ.

Письмо Плетнева отъ 27/іх 1840 г.: «Надобно говорить

дѣло, а не Фразы. Французы въ Англіи губили языкъ и нравы,

а мы вездѣ ихъ поддерживаемыИ еслимы желаемъ,чтобы союз-

ники наши знали по русски, то единственнодля того, чтобы они,

узнавъ насъпокороче, убѣдились, что мы не людоѣды, какъ многіе

думаютъ по невѣжеству».

(18/iy 1841 г.) «Вѣдь мы, стремясь выучить Финляндцевъ по

русски, не гнетемъихъ, не дурачимъ, а добавляемъинтересъихъ.
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Въ самомъ дѣлѣ, ужели мы и не стоимъ ихъ изучеыія».

...... «Вѣрно, и тебя это поразило, что Рейнъ счи-

тался между прочимъ и проФессоромъ русской исторіи, а самъ

не преподавалъее. Вотъ чего я имъ непрощаю; этопростительно

въ Европѣ, которая, при случай, раболѣпствуетъ предъ нашимъ

правительствомъ.Тутъ есть что-то (къ ужасумоему)безнравствен-

ное. Смѣшно толковать, что они утратятъ древшою ученость отъ

русскаго языка. Это не ружье, не барабанъ, а такой же предметъ

изученія, какъ и языки Финскіе, за которыми они же самипро-

сятся въ Сибирь. Какъ люди полны противорѣчій! Студентамъ,

готовящимся въ ученое званіе, совсѣмъ не лишнее знать русскій

языкъ. «У нихъ на экзаменѣ 11 предметовъ».Да вѣдь учатся

они въ продолженіе 4-хъ лѣтъ и въ разныхъ курсахъ. У насъ

экзаменуются и изъ 13 предметовъ. Это ничего не значитъ. А

ученому Финляндцу, который говорить по латыни, стыдно будетъ

не выучиться по русски, когда Гротъ— прОФессоръ».

(21/іѵ 1841 г.) «Странныйтонъ, принятый съ тобою нѣкото-

рыми профессорами, разочаровываетъ меня насчетъсамойФин-

ляндіи. Пожалуйста, объяви имъ, шутя, отъ меня, что еслиони

тебя и меня подозрѣваютъ въ неблагородныхънамѣреніяхъ отно-

сительноихъ края, то тѣмъ могутъ они поднять въ нашемъмнѣніи

Соловьева. Мы теперь въ правѣ думать, что Соловьевъ ими дове-

денъ былъ до такого тона, который, конечно, сперванамъбылъ

противенъ, но можетъ теперь показаться необходимымиесли все

такъ они бѵдутъ смотрѣть на людей, любящихъ ихъ и думающихъ

только о процвѣтаніи ихъ края. Навязать имъ русскій языкъ!

Что за бѣда? Не имъ старикамъ,а студентамъэто нужно, кото-

рые добровольно уѣзжали же въ Москву за этимъ языкомъ.

это не отъ тебя произошло, а отъ воли прави-

тельства. Слѣдовательно ни имъ всѣмъ, ни тебѣ тутъ умничать

нечего. Но въ чемъ подозрѣніе? Въ проискѣ или въ другомъ

чемъ? .... Ты можешь всеуничтожитьискреннимъразсказомъ,

какъ Ребиндеръ упросилъ меня написатьмнѣніе объ усиленіи

успѣховъ русскаго языка и что нынѣшнее назначеніе есть слѣд-

ствіе желанія Ребиндера, и, можетъ быть, моей къ нему бу-

маги»
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Въ Петербургѣ повидимомудумали, что Гроту возможно бу-

детъ сразу начать лекціи исключительно на русскомъ языкѣ.

Гроть на это не рѣшался. —26/іѵ 1841 г. онъ пишетъПлетневу:

«Мнѣніе твое о неудобствѣ проходить русскую литературу и

исторію по шведски, кажется, преувеличено.По моему это гораздо

лучше, нежели читать по русски и быть худо-понятымъ. Невоз-

можнаго требовать нельзя, этимътолько вооружишь людей и про-

тивъ себя и противъ высшихъ. Если уже дознано, что къ рус-

скому языку здѣсь очень не расположены, то надобнодѣйствовать

медленно, но вѣрно и прежде представитьвъ настоящемъсвѣтѣ

Россію и ея литературу». Скрытая вражда противъГрота улеглась

не скоро, но съ половиною проФессоровъ онъ успѣлъ сблизиться

и подружиться. ГраФъ АрмФельтъ поддерживалъего всѣми силами

и совѣтывался съ нимъ, въ бытность въ ГельсингФорсѣ, о способѣ

поставить новую каѳедру какъ можно прочнѣе. Онъ совѣтовалъ

Гроту, еслионъвстрѣтитъ неохотуучиться и посѣщать его лекціи, —

молчать, но на экзаменѣ никому не спускать. На проФессорскія

козни граФъ смотрѣлъ довольно мрачно. Въ Университетѣ, по его

мнѣнію, боролись двѣ взаимно ожесточенныйпартіи, — старикии

молодые. Главная вражда исходилаотъ первыхъ. Иаконецъ, нача-

лись лекціи Грота при болыпомъ наплывѣ студептовъ. Іекціи

имѣли успѣхъ. Ими интересовалисьвъ ГельсингФорсѣ, ими же

интересовалисьвъ высшей степении въ Петербургѣ. Государь

Императоръ неоднократно справлялся у графа АрмФельта о пре-

подаваніи Грота и прибавилъему жалованьеизъ своейсобственной

кассы. — Любезная, мягкая личность Грота, его тактъ и умѣніе

себя держать были впрочемъ главнымъ Факторомъ въ укорененіи

новой каеедры въ ГельсингФорсѣ, Онъ пріобрѣталъ все больше

друзей. Сблизился онъ и съ однимъ изъ наиболѣе вліятельныхъ

проФессоровъи общественныхъдѣятелей—съНервандеромъ.Остро-

умный Финляндецъ, выпивъ съ Гротомъ «брудершаФтъ», заивилъ

ему: что онъ очень хорошо понимаетъотношенія Финляндіи къ

Россіи; первая, не теряя своей личной физіономіи, должна быть

русскимъТиролемъ (!).

Развивавшаяся все болѣе (въ 40-хъ годахъ) Фенноманія
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встрѣчена Гротомъ съ полной симпатіей; а русскоеправительство,

какъ извѣстно, отнеслось къ этому національному движенію,

какъ къ средству разорвать или, по крайней мѣрѣ, ослабить

духовный и умственныя узы, связывавшія Финляндію съШвеціей.

18 Марта 1841 г. Гротъ пишетъ Плетневу: «Для постепен-

наго искорененія шведства ничто не можетъ быть благопріятнѣе

утвержденія Финства, впредь до дальнѣйшаго развитія вещей въ

творческомъ лонѣ времени. Такъ мыслитъ само правительство и

не безъ цѣли способствуетъуспѣхамъ Финскаго языка, покрови-

тельствуетъздѣшнему литературномуобществу и т. д.».

И Плетневъсмотрѣлъ на Фенноманію какъ на переходную

ступень: «Со временемъ, писалъ онъ, она будетъ что нибудь

значить, если въ высшемъ слою ослабнетъшведоманія. Только,

мнѣ кажется, и тогда это мѣсто должна занять руссоманія, какъ

теперь въ Малороссіи, несмотря на усилія Кулиша и желчь

Павла Максимовича. Бъ государствѣ, образовавшемся изъ разно-

племенныхънародовъ, всегда одинъ господствуетъсъ языкомъ

своимъ: это законъ природы и ея дочери—исторіи». —Но для

появленія хотя бы блѣдныхъ проблесковъ руссоманіи недоста-

вало—достаточнагоколичества умѣлыхъ дѣятелей. Гротъ ясно

чувствовалъ истинупословицы: «Одинъ въ полѣ не воинъ». Въ

40-хъ годахъ Гроту пришлось дажебыть свидѣтелемъ, какъ обще-

ственноевліяніе русскихъ въ университетскомъгородѣ пошло на

убыль, притомъпо винѣ русскаго общества.—Подмѣчали это и

представителиФинляндскаго общества, которые, какъ Баронъ

I. Г. Гартманъ,были чужды всякихъ несбыточныхъ политиче-

скихъ мечтаній. По разсказуГрота (письмо2‘2/| Ѵ 1841 г.) Гартманъ

жаловался, что здѣсь почти нѣтъ ни одного русскаго, который бы

достойнопредставлялъсвоихъ соотечественниковъи игралъкакую

нибудь роль въ обществѣ, отчего финляндцы болѣе и болѣе

отдаляются отъ русскихъ. Напротивъ, въ первыя времена послѣ

присоединенія жили въ главномъ городѣ русскіе, которые дѣятель-

нымъ участіемъ въ общественной жизни, гостепріимствомъ и

т. п. умѣли привязать къ себѣ Финляндцевъ, производили нѣко-

торый восторгъ къ Россіи и способствоваливожделѣнной амаль-
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гамѣ обоихъ народовъ. Тогда русскому языку учились по охотѣ,

изъ честолюбія, чтобы не быть совсѣмъ нѣмымъ въ лучшихъ

домахъ. Теперь ничего подобнаго нѣтъ» ').

Благотворное вліяніе на взаимоотношенія русскихъ и фин-

ляндцевъ, производившееся, по словамъГартмана,богатымиаристо-

кратическимирусскимисемьями въ 20-хъ годахъ, не могло быть

замѣнено тѣми періодическими наѣздами Фешенебельнаго обще-

ства изъ Петербургавъ процвѣтавшій въ 40-хъ годахъ курортъ

Ульрикасъ-боргъ близъ Гельсингфорса. Мода на этотъ курортъ

прошла и общественноепредставительствоРоссіи въ Гельсинг-

форсѣ все болѣе ограничивалосьчиновничьимии военнымидомами

среднейруки, весь культурный пошибъ которыхъ рѣзко отли-

чался отъ образованныхъ дѣятелей временъАлександра I,

Замѣна этихъ людей малообразованными чиновниками имѣла

весьма неблагопріятное вліяніе. А вѣдь именно во второй

половинѣ 40-хъ годовъ снова оживилась и журнальная и

книжная литератураФинляндіи. Снелльманъ и Топеліусъ привле-

каютъ читателей своими то ѣдко-полемическимии сатири-

Р Другой разъ Грота записалъ слѣдующія мысли барона Гартмана о русскомъ

языкѣ въ Финляндіи:

«Въ сенатѣ никто изъ чиновниковъ не въ состояніи написать бумаги по русски.

ІІзъ сенаторовъ ни одинъ, послѣ Г артмана, не будетъ въ состояніи говорить съ князѳмъ

Меншиковымъ дѣльно. Въ статсъ-секретаріатѣ, въ шведскомъ отдѣленіи, также никто не

знаетъ по русски и отъ того не можетъ участвовать въ редакціи бумагъ исходящихъ.

Въ первыя десять лѣтъ по присоединеніи Финляндіи болѣе было охотниковъ изучать рус-

скій языкъ, примѣры; Гартманъ, Рамсай, Горнборгъ. Впредь все хуже и хуже будетъ

ядти, если не принять другихъ мѣръ.

Надо бы отъ правительства услышать искреннее объясненіе, чего оно хочетъ. Если

хочетъ все обрусить — не достигнетъ цѣли; если хочетъ сохранить права и законы преж-

ніе, то къ чему знать всѣмъ по русски. ІІѵсть бы при вступленіи въ университета отъ

всякаго завпсѣло держать или не держать экзаменъ въ русскомъ; здѣсь же онъ требо-

вался бы только отъ тѣхъ при ихъ выпѵскѣ, которые намѣрены вступить въ извѣстныя

вѣдомства. Но зато уже эти должны бы знать его со всею основательностью и подвер-

гаться самому строгому экзамену. Теперь же и слабость, и строгость со стороны профес-

сора равно неудобны: при слабости онъ будетъ пропускать и такихъ, которые должны

хорошо знать по русски, а при строгости трудно будетъ и тѣмъ, которымъ это знаніе не

такъ нужно. Нужно бы особое заведеніе, въ которомъ бы всему непремѣнно учили по

русски. Почему бы сенату не представить объ этихъ измѣненіяхъ. Тамъ сидятъ или кол-

паки или люди съ предразсудками. Надобно бы, чтобы правительство истребовало по

этому предмету мнѣніе свѣдущихъ людей (Гартмана). Если будутъ слиткомъ принуж-

дать, будетъ здѣсь то же, что въ Остзейскихъ губерніяхъ, —всеобщее неудовольствіе

на правительство».
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ческими, то теплыми патріотическими статьями. Рунебергъ

вступаѳтъ на высшую ступень своего поэтическаготворчества.

А что шло изъ Россіи? Что могло плѣнять и интересоватьФин-

ляндца? Значеніе 40-хъ годовъ въ исторіи русскаго національ-

наго самосознанія и литературнагои научнаго развитія было

понято и оцѣнено лишь долго спустя. Не великъ былъ тотъ

кружокъ, который питалсяумственнымъдвиженіемъ друзейСтан-

кевича. Идеиже славянОФиловъ, еслибы онидажебыли извѣстны

Финляндцамъ,были бы для нихъкнигою подъсемью замками;сатира

Гоголя и критика Бѣлинскаго рисовали Россію весьма непривле-

кательными красками. Западноевропейскаялитературане знала и

не понималаРоссіи; западныежурналисты и памфлетисты зани-

мались охотно лишь различными скандальными исторіями изъ

русской придворнойжизни минувшихъ временъ (въ Финляндіи не

были безъизвѣстны скандалезныепамфлеты шведа Крузенштольпе).

Необходимостьпереводовъ русскихъ литературныхъпроизведеній

на шведскій и финскій языки ясно сознаваласьтѣми, кто инте-

ресовался сближеніемъ Финляндіи съ Россіей, —но переводы не

появлялись. И когда, въ 1848 г., послѣ Февральской революцін,

появился рядъ распоряженій для усиленія цензуры, когда даже

появилось запрещеніе печатать что либо на финскомъ языкѣ,

кромѣ религіозныхъ книгъ и сочиненій агрономическихъ, тогда

была отрѣзана послѣдняя возможность проникновенія русской

литературывъ финскій народъ. И страннаяиронія судьбы, стран-

ная непослѣдовательность административнойрепрессіи! Когда въ

Россіи почти все замолкло и когда Бутурлинскій комитетъ ско-

валъ страхомъвесь русскій литературныйміръ, — въ Финляндіи

появилось знаменитоетвореніе Рунеберга «Разсказы прапорщика

Столя».

Вліяніе этихъ стихотвореній на всю читающую Финлянд-

скую публику, въ особенностина академическуюмолодежь, не-

измѣримо и неоцѣнимо. Рунебергъ самъ какъ бы предчувство-

валъ значеніе своего труда именно для этого круга читателей,

когда онъ во вступительномъстихотвореніи описываетъ то гро-

мадноевнечатлѣніе, которое произвели разсказы стараго прапор-
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щика на беззаботновеселагои гордаго своимъ научнымъ обра-

зованіемъ молодаго магистра. «Онъ былъ король; я — лишь

студентъ».

Громадный успѣхъ этого поэтическаготворенія Рунеберга

обусловленъ не только его высокопоэтическимикачествами, но и

политическойподкладкой всѣхъ стихотворений, а это послѣднее

обстоятельство является какой то загадкой. Поэтъ воспѣлъ, а его

слушатели(на первыхъ порахъ исключительно изъ среды обра-

зованныхъ классовъ)съ восхищеніемъ вспоминаютъ, благодаря его

нѣснямъ, геройскую борьбу финновъ противъ войскъ Алексан-

дра I, котораго они, по свидѣтельству Г. М. АрмФельта, не иначе

называли какъ своимъ благодѣтелемъ, которому они обязаны

всѣмъ своимъ счастіемъ и благоденствіемъ. Они радуются описа-

нію пораженій войска, служить въ рядахъ котораго многіе изъ

нихъ считаливысокою честью. Они гордятся жертвами жизнью

и кровью за Швецію, которая въ 1808 г. бросила Финлявдію на

произволъ судьбы, за короля, котораго ненавидѣли и презирали

и котораго самъРунебергъ въ стихотвореніи «Король» предалъ

осмѣянію потомства. Война 1788—1790 г.г., богатая многими

геройскимиподвигамисо стороны финновъ и шведовъ, не была

объектомътакихъ пламенныхъ описаній (одинъ только эпизодъ

изъ этой войны остался въ памяти Финскаго юношества, благо-

даря перу Топеліуса, сраженіе при Порросальми, и потому, что

героемъ его былъ Дебельнъ, уже воспѣтый Рунебергомъ). По

нашему мнѣнію восторженноепреклоненіе передъгероями 1808—

1809 г.г. имѣетъ своей причинойгордое сознаніе того, что финны

могли дѣйствовать и безъ помощи шведовъ, а также и то, что и

въ отношеніи презрѣннаго, неспособнаго, ненавистнагокороля

Густава IV АдольФа они исполнили свой долгъ съ беззавѣтной

вѣрностью. «Я вйдѣлъ народъ, сказано во вступительномъстихо-

твореніи, который могъ все—но немогъ измѣнить своей чести»г).

1 ) Въ составь «Разсказовъ прапорщика Сталя» вошли впослѣдствіи и извѣстныя

пѣсни: '< Vart Land» (наша родина), и Бьернеборгскій маршъ. Первая пѣсня, сдѣлавшаяся

какъ бы народнымъ гимномъ Фянляндіи, не носитъ политическаго характера, за исклю-

ченіемъ послѣдняго стиха, въ которомъ говорится о лучшемъ будущемъ Финляндіи. За
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Уже выше было замѣчено, что во второй половинѣ 40-хъ

годовъ административрюе воздѣйствіе становилось все чувствитель-

нѣе и сильнѣе. За укорененіемъ русскаго языка правительство

слѣдило весьма энергично. Студенты не были довольны этими

мѣропріятіями, да и профессора смотрѣли на нихъ не очень друже-

любно. Отношенія между студентами и русскими профессорами

получали нѣкоторый оттѣнокъ враждебности. Въ 1845 г. Грота

задумалъ ввести репетиціи по русской словесности для поощре-

нія студентовъ и для лучшаго приготовленія ихъ къ экзаменамъ.

Студенты къ этому новшеству отнеслись враждебно и рѣшили

устроить демонстрацію. Они собрались въ его аудиторіи въ боль-

шомъ количествѣ. На вопросъ Грота, желаютъ ли они участво-

вать въ репетиціи, всѣ крикнули, нѣтъ, мы хотимъ только слу-

шать. Гротъ уступилъ и началъ читать простую, обыкновен-

ную лекцію. Студенты, послѣ звонка, не дождавшись окончанія

лекціи, съ шумомъ оставили аудиторію. Черезъ нѣсколько дней,

когда Гротъ, присутствуя на экзаменѣ своего помощника, профес-

сора Барановскаго, въ качествѣ главнаго профессора, вмѣшался

въ экзаменъ и съ своей стороны рѣшился поставить нѣсколько

вопросовъ, студенты заявили, что они желаютъ и будутъ отвѣ-

чать только на вопросы Барановскаго. Гроту вновь пришлось

уступить. Демонстраціи не прекращались. Въ 1846 г. въ средѣ

студентовъ обращалась сатирическая пѣснь, направленная противъ

поѣздокъ стипендіатовъ въ Москву (Vi fara till Moskva). Въ

1847 г. студента Альквистъ (впослѣдствіи известный проФессоръ

Финскаго языка) на одномъ студенческомъ обѣдѣ коснулся довольно

ѣдко «русскаго стипендіатства». Начальство потребовало отъ него

взять свои выраженія назадъ; онъ отказался. Тогда его удалили

изъ состава Саволаксъ-корельскаго отдѣленія. Студенты устроили

то Бьѳрнѳборгскому маршу политическій характеръ присущъ въ весьма сильной степени.

Здѣсь говорится о старомъ знамени Финляндіи, вспоминается о геройскихъ подвигахъ

финскихъ войскъ подъ Нарвой, въ Польшѣ и т. д. «Да, восклицаетъ поэтъ, въ нашемъ

знамени все еще есть полоска старыхъ цвѣтовъ Финллндіи». Эти мѣста по всей вѣроят-

ности побудили графа Берга замѣтить, что Бьернеборгскій маршъ болѣѳ на мѣстѣ въ

лагерѣ Гарибальди, чѣмъ среди финскихъ студентовъ (Письмо къ графу АрмФельту

7 Августа 1860 г.).
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въ его честьособый прощальный обѣдъ, во время котораго конечно

не было недостаткавъ рѣчахъ.

Гротъ, разсказываетъШауманъвъ своихъ воспоминаніяхъ,

перенесъвсѣ эти выраженія неудовольствія съблагороднымъравно-

дудііемъ и спокойствіемъ и не стремилсякъ какому либо возмез-

дно.— Это тѣмъ болѣе достойно похвалы, что Гроту пришлось

испытатьнѣчто болѣе чувствительное, чѣмъ оппозицію на сло-

вахъ. Въ 1846 г. три раза были у него въ квартирѣ разбиты

стекла, посредствомъкамнейи петардъ ').

1 ) Въ своихъ письмахъ оиъ разсказываетъ слѣдующее:

( Письмо отъ а/ш 184-6 г.). «Стекло было разбито у меня, какъ оказывается, тайнымъ

врагомъ, который иродолжаетъ преслѣдовать меня. Первый случай былъ 30 Января, въ то

время, какъ я сидѣлъ въ театрѣ. Потомъ 5 Февраля вечеромъ, часу въ 8-мъ, когда я за-

нимался въ своей комнатѣ, вдругъ за моимъ окномъ раздался ужасный залпъ, будто

выстрѣлъ, и въ ту же минуту блеснулъ снизу вверхъ за рамою такой сильный свѣтъ, что

онъ видѣнъ былъ сквозь внутренній ставень. О выбитомъ окнѣ я никому не говорилъ ни

слова, но теперь отправился на другой день къ Теслеву и разсказалъ ему оба случая.

ІІолиціймейстеръ, котораго онъ при мнѣ велѣлъ позвать, обѣщалъ, что по вечерамъ мимо

моихъ оконъ будетъ въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль ходить патруль. Тогда же Те-

слевъ вмѣстѣ со мною пріѣзжалъ ко мнѣ и осматривалъ помѣщеніе дома, чтобы посмо-

трѣть, нельзя ли гдѣ нибудь поставить часоваго, который бы, не будучи видѣнъ, могъ

подстеречь злодѣя; но эта мѣра, какъ неудобная, была отвергнута. Я забылъ сказать, что

когда нослѣ я осмотрѣлъ наружную сторону окна, то оно оказалось вовсе неповрежден-

нымъ, и только въ середпнѣ нпжняго края рамы были слѣды пороха да копоть. Теслевъ и

губернаторъ АрмФельтъ, которому я тоже открылъ это подъ секретомъ, хотѣли было

начать тайный розыскъ между студентами, изъ которыхъ я подозрѣвалъ нѣкоторыхъ, но

я просилъ оставить это, чтобы не производить непрія гнаго шума, который былъ бы,

вѣроятно, единственнымъ результатомъ розыска. Наконецъ 3-го дня, около 8 часовъ

вечера, когда я одѣвался, чтобы идти со двора, вдругъ опять посыпались стекла съ ужас-

нымъ грохотомъ. Кучеръ мой тотчасъ выбѣжалъ на улицу и увидѣлъ, какъ кто то сѣлъ

на извозчика и ускакалъ. Оказалось, что не только въ моей комнатѣ разбито было одно

стекло, но также одно въ прихожей (оба насквозь), да одно въ залѣ (только наружное).

Ударъ былъ не камнемъ и не снѣжнымъ комомъ, потому что въ комнатѣ или на окнахъ

не нашлось ничего подобнаго, а какимъ нибудь длиннымъ орудіемъ. Я тотчасъ же пошелъ

къ Теслеву. Немало встревоженный, онъ послалъ за полиціймейстеромъ, котораго однако

же не было дома. Вчера, въ пятницу, я опять былъ тамъ и говорилъ съ Клеркеромъ. Ука-

заніе на извозчика, при хорошей полиціи могло бы быть очень важнымъ, но здѣсь, конечно,

ничего не откроютъ. Послѣ полиціймейстеръ для проаюрмы пріѣзжалъ ко мнѣ. Я могъ бы

требовать караула къ дому, но это опять надѣлаетъ шуму. Сегодня объявляю Клѳркеру,

что если еще случится что подобное, то я подамъ правительству жалобу на здѣшнюю

полицію. Изъ постороннихъ я разсказалъ все бывшее (за тайну) только профессору Рейну,

да хозяину дома Кронсу. Послѣдній обѣщалъ сдѣлать ставни снаружи. Рейнъ предлагалъ

черезъ ректора объявить студентамъ, что то и то было и что они не должны терпѣть въ

своемъ кругу такого подлеца; искать же его между ними было бы безполезно и товарищи

не выдали бы; они развѣ только сами отъ себя, тайно, велятъ ему удалиться. Но я не

одобрилъ этого, потому что распространеніѳ такого слуха можетъ только и въ другихъ
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Главной причиной болѣе частыхъ (сравнительно) студенче-

ски хъ исторій, столкновеній проФессоровъ со студентами, другь

съ другомъ и съ ректоромъ, была слабость Вице-Канцлера

Теслева и отсутствіе должнаго такта у ректора Урсина.

Нельзя не принять во вниманіе, что и политическая атмосфера,

какъ во всей Европѣ, такъ и въ тихой отдаленной Финляндіи

наканунѣ 1848 г. становилась напряженной. Націоналистическія

тенденціи въ Финляндіи получали все большую энергію и пра-

вительство сначала благосклонно смотрѣло на агитацію Снельмана

и его друзей. Лишь бурный 1848 г. нринесъ Западной Европѣ

указаніе на то, что націонализмъ, орудіе обоюдоострое, и въ борьбѣ

съ враждебными элементами легко можетъ перейти на сторону

радикализма и демократіи.

Для характеристики академическаго міра второй половины

негодяяхъ возбудить охоту попробовать то же. Врагь должеиъ быть злодѣй. Онъ выби-
раетъ такое время, когда я дома, чтобы испугать меня; къ несчастью, однакожъ, я не

очень нугливъ. Происшествіе съ порохомъ было предпринято въ такой день, когда была

ужаснѣйшая мятель съ дождемъ и ни собаки не было на улицѣ. Третьяго дня, напротивъ

была чудная погода съ яркимъ мѣсячнымъ сіяніемъ; нѣсколько проходившихъ людей

изъ простаго народа видѣли издали случившееся, почему оно, вѣроятно, скоро будетъ

извѣстно въ городѣ.

( 4 /ш 1846 г.). Исторія о моихъ окнахъ распространилась по городу. Рейнъ при-

ходилъ сказывать, что благомыслящіе студенты въ большомъ негодованіи на этотъ

случай Сегодня получилъ я анонимное, письмо съ подписью: сту-

дентъ. Онъ очень учтиво упрекаетъ меня, что я выразилъ подозрѣніе на цѣлое сословіе

его товарищей, тогда какъ этого подозрѣнія ничѣмъ нельзя подтвердить, впрочемъ увѣ-

ряетъ, что если действительно откроется между ними такой извергъ, то онъ немедленно

будетъ удаленъ.

(“/ш 1846 г.). По окноломству ничего новаго нѣтъ. Виновнаго не нашли. Нѣсколько

дней сряду, по вечерамъ, полицѳйскій приходилъ караулить у моихъ воротъ, но безъ
успѣха. Иостигшія меня непріятности имѣли и хорошую сторону: при этомъ выразилось,

что всѣ вообще расположены ко мнѣ хорошо, и негодованіе ихъ на того, кто такъ подло

нарушаетъ мое спокойствіе, по необходимости должно сближать ихъ со мною. Инспек-
торъ и кураторъ отдѣленій говорили съ студентами объ этихъ происшествіяхъ; обѣщали

услать негодяя, какъ скоро онъ откроется. Впрочемъ, я готовлюсь къ новымъ нападеніямъ.
Эго долженъ быть упорный преслѣдователь— вѣроятно какой нибудь мстительный студентъ

изъ тѣхъ, которымъ не удалось получить у меня свидетельства въ мнпмыхъ знаніяхъ.
( 10 /ііі 1846 г.). У Гейтлина (профессора) слышалъ я отъ одного студента, что его

собратья много толковали о томъ, чтобы прислать ко мнѣ депутацію съ увѣреніемъ, что

окноломство не должно приписываться имъ, потому что возбуждаетъ всеобщее негодова-

ніе, однако же потомъ рѣшили, что такое объясненіе могло бы ихъ еще болѣе скомпро-

метировать.
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40-хъ годовъ весьма цѣнны слѣдующія мѣста изъ записокъ и

размышленій Грота, который мы приводимъ in extenso.

«Размышленія Грота по поводу всѣхъ бывшихъ враждебныхъ

къ нему демонстрацій.

«Многіе приходиликъ Гартмануи, жалуясь намою строгость,

просилипоговорить со мной. Они говорили, что мнѣ дѣла нѣтъ

ни до чего другого, кромѣ русскаго языка, что я бы хотѣлъ,

чтобы дѣти ихъ учились только этому, что въ исторіи я требую

мелочныхъ подробностей. Гартманъ возражалъ многимъ, что

невозможно, чтобы человѣкъ такой скромный, тихій, разсудитель-

ный, какъ я, могъ чѣмъ нибудь оскорбить молодежь. По его

мнѣнію нельзя было выбрать никого, кто бы повидимомулучше

меня могъ исполнитьвиды правительства.

И такъ, зло заключается либо въ общемъ духѣ и направле-

ніи учащихся, либо въ какой нибудь ошибкѣ исполнеяія съ моей

стороны.

Въ направленіи молодежи замѣчательно стремленіе къ фин -

ской національности, которая въ теченіе послѣднихъ лѣтъ совсѣмъ

перемѣнила общественныйдухъ.

Это направленіе чрезвычайно отчудило финновъ отъ Швеціи

и даже расположило ихъ къ ней враждебно. Можетъ быть въ

эгомъ заключается источникънеудовольствія на меня.

Если это неудовольствіе только прихоть, шалость, то легко

устранитьего. Но если финнизмъ владѣетъ умамисильнѣе, нежели

предполагатьможно, то бѣда Финляндіи.

Правительствосмотритъравнодушно и праздно наэтотъдухъ,

но оно должно бы овладѣть имъ и дать ему направленіе по

своимъ видамъ.

Большое несчастіе, что нѣтъ на мѣстѣ никого, кто бы

сосредоточивалъи направлялъ мнѣнія молодыхъ людей.

Гартмануне хочется разсуждать о средствахъ улучшенія

хода дѣла; онъ бы хотѣлъ, кажется, произвестикоренную пере-

мѣну въ главныхъ основаніяхъ ученія русскому языку, въ духѣ

требованій, и хотѣлъ бы подвергнуть дѣйствія преподавателей
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высшему контролю. Исполнитель,по его мнѣнію, не въ состояніи

руководить и образомъ мыслей по этому предмету.

Приразсмотрѣніи бумагъконсисторскихъонъ хочетъ, кажется,

чтобы Сенатъпривелъ къ единству преподаваніе русскаго языка

въ гаколахъ и въ университетѣ.

Теперь я нахожусь въ самомъзатруднительномъположеніи

касательномоего образа дѣйствія. Конечно, я не могу показать

никакого послабленія. На экзаменахъя долженъ по прежнему

спрашивать. Какъ тутъ избѣгнуть непріятностей, когда мнѣ кто

нибудь изъ студентовъопять незахочетъотвѣчать, или скажетъ,

что я не въ правѣ спрашивать? А какъ поступить если будетъ

безпорядокъ на лекціи?

Мнѣ кажется, я долженъбуду старатьсядѣйствовать добромъ,

убѣжденіемъ. Я долженъ буду выразить увѣренность, что во

всемъ происшедшемъвижу только нерасположеніе немногихъ,а

что другіе конечно чувствуютъ законность моихъ дѣйствій и

необходимость исполнять мои требованія. Когда въ чемъ нибудь

недовольны мною, пусть откровенно и прилично сообщать мнѣ

свои мысли и претензіи. Благоразумный желанія я всегда буду

старатьсяисполнить; но открыто говорю, что требую, чтобы у

меня учились по мѣрѣ возможности—это предписываютъмнѣ обя-

занностьи убѣжденіе. Должны учиться по русски,во-первыхъ, потому,

что правительствотого хочетъ и много для того дѣлаетъ,—потому,

что есть особая для того каѳедра, и, во вторыхъ, потому, что

русскій языкъ дѣйствительно нуженъ. Я требую особенно

нѣкоторой доброй воли; но когда я ея не вижу, то не можетъ

быть и снисхожденія. —Гартманъподозрѣваетъ, не виноватали

перемѣна ректорствавъ томъ, что случилось J ). По его мнѣнію,

ничтожествоТеслева на такомъ важномъ посту (Вице-Канцлера)

очень невыгодноедля Университетаобстоятельство.

Надобно бы, кажется, сказать студенгамъ: были недоразу-

мѣнія, многіе хотѣли видѣть въ нихъ признакъ общаго духа

1) Ректоромъ былъ Лагусъ (1845— 184-8), его предшественникъ бы.іъ Урсинъ
(1839—1845).
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оппозиціи противъ русскаго языка,— я смотрю совсѣмъ съ другой

точки зрѣнія: я вижу въ нихъ только недоразумѣніе частное,

случайноеи больше ничего. Я, при моемъ образѣ мыслей и доб-

ромъ расположеніи къ молодымъ людямъ, увѣренъ, что это недо-

разумѣніе не можетъ быть продолжительно, и что дѣло пойдетъ

на ладъ.

Въ этомъ видѣ я долженъ покуда представлятьдѣло и выс-

шему начальству.

Урсинъ, кажется, радъ, что новое ректорство ознаменовалось

безпорядками. Іагусъ говорилъ мнѣ: «Есть столько вещей, на

которыя надо смотрѣть сквозь пальцы. Молодежь не знаѳтъ, что

дѣлаетъ. Если бы у меня самого даже стеклавыбили, я бы

остался совершенно спокоенъ и только велѣлъ бы поставить

новыя».—Должно быть, что мнѣніе обо мнѣ въ два года чрезвы-

чайно перемѣнилось. Лѣтомъ 1843 года адъютантъМеншикова

Нордманъговорилъ мнѣ: «Всѣ здѣсь вами пока довольны, вы не

слишкомъ круто поворачиваетеихъ, однакожъ дѣло идетъ».

Барановскій — главная вина бывшихъ непріятностей. Онъ

своею небрежностью вынудилъ меня вестинадъ его лекціями и

экзаменаминадзоръ, не согласныйсъ духомъ здѣшняго Универ-

ситета.

Я долженъ буду, можетъ быть, болѣе сблизиться съ здѣш-

нимъ обществомъ, чтобы противодѣйствовать личнымъ вліяніемъ

духу непріязни ко мнѣ.

Въ случай непріятностей надобно будетъ щадить интересъ

Университетаи не тотчасъдавать всякому дѣлу оборотъ, который

производитъ шумъ. За такое поведеніе Университетаневольно

почувствуетъко мнѣ благодарность».

Ректоръ Урсинъ, который уступилъ мѣсто профессоруІагусу

(въ 1845 г.), не пользовался симпатіей и любовью студентовъ.Въ

особенностипослѣ столкновенін съ любимцемъ студентовъНурд-

стремомъУрсинъ сдѣлался объектомъ насмѣшекъ и демонстрацій

со стороны академическоймолодежи.

Про это столкновеніе, которое въ концѣ концовъ привело къ

увольненію Нурдстрема,Гротъ разсказываетъслѣдующее:
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«Между профессорами мало дружбы: особенно замѣтно

несогласіе между юристамиНурдстремомъи Лагусомъ. Послѣдній,

уже старый проФессоръ, не любитъ въ первомъ стремленія къ

улучшеніямъ дѣятельности его и разъ при всѣхъ упрекнулъ его

въ революціонерствѣ. Нурдстремъ ученъ и добросовѣстенъ, но

хочетъ невозможнаго, т. е. ненарушимаго во всемъ господства

права, что возможно только въ идеѣ; оттого онъ частои очень

неосторожно порицалъ мѣры правительства,и всѣ смотрятъна

него, какъ нанеблагоразумнагооппозиціонера. Особливо въ концѣ

терминаонъ завязалъ было опасныйспоръ. Онъсталъпредлагать

въ консисторіи о назначеніи экстраординарнагопособія литератору

и сочинителюСнельману для удержанія его въ Университетѣ 1 ).

Но какъ Снельманъ прежде былъ удаленъотъ Университетаза

противодѣйствія начальству и жилъ года 3 за границей, много

писалътамъвсякой всячины по шведски, то ректоръ Урсинъне

желалъ ходатайствоватьо немъ и отказалъвъ предложеніи Нурд-

стрему. Нурдстремъсталъсамъпредлагатьего. Ректоръ раза два

останавливалъего, представляя, что это не можетъ подлежать

разсмотрѣнію, потому что всѣ дѣла, по статутамъ,предлагаются

къ докладу только ректоромъ. Въ третье засѣданіе Нурдстремъ

объявилъ, что требуетърѣшенія всей консисторіи, самъже онъ

всталъ въ болыномъ азартѣ и вышелъ, объявивъ, что требуетъ

рѣшенія (utslag). Ректоръ, по выходѣ его, сказалъ, что считаетъ

обязанностью держаться правилъ, которыя онъ изложилъ уже.

Тогда нѣкоторые профессорапришливъ негодованіе, и двое (Рейнъ

и Лилле) даже встали съ мѣстъ своихъ, однако же ничего не

могли сказать. Въ слѣдующее засѣданіе (въ Маѣ мѣсяцѣ) ректоръ

предложилъ на разрѣшеніе консисторіи: вносить ли это дѣло въ

протоколъ или нѣтъ. Мнѣнія были раздѣлены; началось собираніе

голосовъ. Я сказалъ, что должно внести. Это было противно

мнѣнію ректора, который наканунѣ приходилъ ко мнѣ, чтобы

1 ) Снельманъ былъ доцентймъ философіи , но былъ принужденъ вслѣдствіе раз-

ныхъ столкновеній и (отчасти) за свои Фенноманскія идеи оставить университета и нолу-

чилъ въ 1 S43 г. мѣсто директора высгааго элементарнаго училища въ Куопіо.

7
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убѣдить и меня въ своемъ мнѣніи; но я, обдумавъ, нашелъ, что

эта исторія можетъ инымъ путемъ дойти до Канцлера, и тогда

отвѣчать будетъ консисторія, еслискроютъ дѣло. Передъ самымъ

засѣданіемъ я вызвалъ ректора въ канцелярію и сказалъему, что

въ С.-ПетербургскомъУниверситетѣ, какъ писалъмнѣ ЕГлетневъ,

всякій проФессоръимѣетъ право предлагатьдѣла. Ректоръ былъ

второпяхъ, и разговоръ нашъ не успѣлъ развиться. Но послѣ я

замѣтилъ, что ректоръ на меня дуется, черезъ нисколько дней я

сходилъ къ нему, засталъего работающимъ въ саду, извинился

передънимъ и, кажется, нримирилъего. Во всемъэтомъ дѣлѣ онъ

показалъмного твердостии благоразумія и поставилъна своемъ:

что одинъ ректоръ имѣетъ право предлагатьдѣла къ слушанію,

что, по его мнѣнію, необходимо въ Финляндіи для избѣжанія

предложеній, которыя могли бы быть противны видамъ правитель-

ства. Дѣло это онъ называетъ: «lifs fragaf6r Universitetet» и

потому желалъ бы, чтобы оно въ протоколъ не входило, опасаясь

непріятныхъ послѣдствій. Его желаніе исполнилось: на каждой

сторонѣ оказалось по восьми голосовъ, но перетянулата, на кото-

рой былъ ректоръ.

О вопросѣ объ учрежденіи 12 стипендій для поощренія фин-

скаго языка,—мѣрѣ, предложеннойТеслевымъ, согласножеланію

Государя, чтобы шведскій языкъ былъ мало по малу вытѣсненъ

хоть финскимъ: мое мнѣніе по этому дѣлу занесеновъ протоколъ

такъ, какъ я самъписьменноизложилъ его. Это право предоста-

влено всякому профессору, независимоотъ изустнагоотзыва при

собираніи голосовъ *)».

В У ниверситета въ это время былъ объектомъ сильныхъ нападокъ со стороны

прессы, въ особенности его не щадило рѣзкое перо Снельмана. Уже въ сатирическомъ

журналѣ «Spanska flugan» (Испанская муха) онъ упрѳкалъ Университеть въ томъ, что

онъ не содѣйствуетъ развигію научныхъ идей, а занимается буквоѣдствомъ, публикуя

пустяшныя и педантичныя латинскія диссертаціи. Атаки его продолжались и въ его

новомъ журналѣ « Сайма «, въ которомъУниверситетъ порицался за то, что Лэнротъ (изда-

тель и собиратель финскихъ рунъ и Калевала) не получилъ каѳедры, что Кастренъ не

встрѣчалъ достаточной поддержки. Но главное его обвиненіе состояло въ томъ, что Уни-

верситетъ слишкомъ мало заботится о просвѣщеніи націи; профессора не позаботились

объ изданіи литературнаго журнала; они даже не стараются пользоваться газетами, какъ

средствомъ для руководства общественнымъ мнѣніемъ. Вызовъ, брошенный Универси-

тету, нашелъ сочувственный откликъ въ средѣ яіурналистовъ. Въ газетахъ: «Abo Under-
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Столкновеніе между либераломъ Н у рдстремомъ и коясерватив-

аымъ ректоромъ стало извѣстно студенгамъ и дало поводъ къ

уличнымъ маниФестацінмъ въ честь любимца.

Въ 1845 г. Нурдстремъ подалъ въ отставку. Консисторія

ходатайствовала предъ Канцлеромъ о принятіи мѣръ къ сохра-

нение выдающагося ученаго. Онъ былъ вызванъ въ Петербурга,

поговаривали о назначеніи его прокуроромъ Сената, но въ 1845 г.

его прошеніе было уважено. Студенты устроили ему трогательные

проводы, — въ его честь была сочинена особая кантата. Онъ

перешелъ на службу въ Швецію.

Не разъ еще повторялись уличныя маниФвстаціи въ честь

или для порицанія академическихъ дѣятелей. Когда въ 1849 г.

на вакантную каѳедру философіи былъ назначенъ не знаменитый

Снельманъ, а его коекурентъ, бездарный Аминовъ, — студенты

передъ квартирой послѣдняго устроили кошачій концертъ. Власти

относились къ этимъ юношескимъ продѣлкамъ довольно безучастно,

не смотря на то, что времена становились безпокойными, и во главѣ

Университета былъ уже поставленъ новый, энергичный Вице-

Канцлеръ, —генералъ Норденстамъ, одинъ изъ героевъ Кавказ-

rattelser» и «Morgonblad» (въ 1845 г.) было откровенно сказано, что Унпверситеть поль-

зуется весьма незначительнымъ уваженіемъ въ краѣ. Профессора были задѣты за живое.

Пошли отвѣты съ упреками «молодой Финляндіи» въ желаніи выкинуть за борть стари-

ковъ, а Нурдстремъ, счптавшій себя почему то особенно оскорбленнымъ, назвалъ

Снельмана: «Примадонной публицистики, помѣстившейся на большомъ рынкѣ въ Куо-

піо». Снельманъ отвѣтилъ статьей въСаймѣ.подъ заглавіемъ: «Значеніе Университета»,

въ которой онъ выставилъ положеніе, что Университетъ не долженъ ограничиваться

научными работами, извѣстными въ тѣсномъ кругу, а долженъ воздѣйствовать на мысли

и чувства всего народа, быть его руководителемъ по пути умственнаго, а потому и нрав-

ственнаго развитія.

Снельманъ не требовалъ отъ Университета политической дѣятельности ни теперь,

ни десять лѣтъ спустя, когда для Финляндіи наступила новая эра. Онъ старался ѵбѣдить

Финляндцевъ въ томъ, что не преждевременное пли безтактное политиканство, не писан-

ныя привилегіи обезпечиваютъ будущее Финляндскаго народа, а усердный трудъ, обра-

щенный на самосознаніе и развитіе народа. Въ этомъ отношеніи онъ сходился съ своимъ

антагонистомъ и врагомъ (въ многихъ отношеніяхъ) Л. Г. Фонъ-Гартманомъ, который по

разсказу Грота (письмо къ Плетневу отъ 24 /і 1847 г.) сдѣлалъ замѣчаніе: «Настоящая кон-

ституція Финляндіи есть образованность и нравственность ея жителей. Пока у нея это

есть, ее будутъ всегда уважать и цѣнить. Кромѣ этого ничто не ручается за охраненіе

всего, чѣмъ она дорожить».
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скихъ походовъ '). Норденстамъ, которому впослѣдствіи при-

шлось не разъ столкнуться съ академическими дѣятелями и моло-

дежью, на первыхъ порахъ весьма понравился и проФессорамъ и

студентамъ. Во время Майскаго праздника 1848 г., когда впервые

студенты запѣли знаменитую пѣснь Рунеберга «Vftrt Land» подъ

мелодію Паціуса, — когда доцентъ и поэтъ Сигнеусъ произнесъ

пламенную рѣчь 2), съ здравицей въ честь Финляндіи, Норден-

стамъ былъ предметомъ овацій и сердечно благодарилъ молодежь

за благородный духъ и направленіе въ ихъ средѣ. Но вскорѣ

послѣ этого, памятнаго донынѣ въ академической средѣ, праздника,

для Университета наступили болѣе тяжелыя времена. На западѣ

Европы революціонное движеніе принимало все болѣе острый

характеръ, и русское правительство, опасаясь появленія революціон-

наго духа въ средѣ студентовъ, принимало строгія репрессивныя

мѣры противъ всякаго вольнодумства и либеральничанія. Избра-

ніе и назначеше ректоромъ любимаго всѣми Рейна не препятство-

вало развитію и усиленію административнаго воздѣйствія. Строгіе

цензурные циркуляры оказывали сильное давленіе на литературу;

на улицахъ появились патрули, и надзоръ за студентами усилился,

что, впрочемъ, какъ уже сказано выше, не мѣшало устройству

кошачьихъ концертовъ. Репрессивныя мѣры были направлены и

противъ того направленія, которое въ 40 -хъ годахъ, благодаря

стараніямъ Снельмана, получало болѣе широкое распространепіе

и нашло не мало приверженцевъ въ университетской средѣ: про-

тивъ Финскаго національнаго стремленія, т. н. Фенноманіи. Послѣ

Февральской революціи и Фенноманія казалась подозрительной.

1 ) Норденстамъ заступилъ мѣсто Теслева только въ отношеніи Университета; на

должность же помощника генералъ-губернатора былъ назначенъ генералъ П. Рокасов-

скій. Новый представитель высшей власти въ краѣ (Кн. Меншиковъ почтя постоянно

отсѵтствовалъ) старался по мѣрѣ силъ способствовать сближенію русскаго и Финляндснаго

общества въ ГельсингФорсѣ. Домъ генералъ-губернатора во время управленія краемъ

Рокасовскимъ игралъ значительную роль въ общественной жизни Гельсингфорса. Здѣсь,

въ салонахъ Рокасовскаго, сходились весьма дружественно и русскіе и финляндцы ; эпоха

20-хъ годовъ обѣщала воскреснуть на пользу сближенія культурпыхъ слоевъ окраины съ

центромъ. Но вскор б Крымская кампанія и продѣлки финляндскихъ эмигрантовъ вновь

разстроили всѣ успѣхи на этомъ пути.

2 ) Въ честь покой наго Нерва ндера.
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Ростъ національнаго самосознанія финновъ грозилъ нарушить, т^съ

думали государственные люди, общественный порядокъ и администра-

тивную тишину. Забыто было, что Фенноманія была лучшимъсред-

ствомъ отвлечь въ особенности академическую молодежь отъ сим-

патій къ Швеціи. Мы увидимъ ниже, что результаты этой политики

были весьма печальны. Проблески симиатіи къ Россіи, столь

замѣтные въ 1840 г., исчезли. Александровскій Университетъ

вновь отвернулся отъ русскихъ. Скорбно звучатъ слова Грота

(Письмо къ Плетневу 7/ІѴ 1848 г.): «Въ дремотѣ національнаго

эгоизма, всѣ воображаютъ здѣсь, что ни одинъ изъ русскихъ

Университетовъ никуда не годится, что все эго школы да казармы,

откуда нечѣмъ заимствоваться. Въ этой идеѣ никто однако не

сознаетъ, что есть отношенія, въ которыхъ здѣшній Университетъ

стоитъ гораздо ниже. Въ такомъ заблужденіи никто, и осооливо

иноземецъ, не въ состояніи разувѣрить этихъ господъ; напрасно

и даже глупо было бы пробовать».

10 Августа 1850 года изданъ Канцлерскій рескриптъ на имя

Университета, усилившій власть Вице-Канцлера въ ущербъ власти

ректора и Консисторіи. Весь аппаратъ строгаго полицейскаго

надзора былъ перенесенъ въ ГельсингФОрсъ: инспекція, педеля,

сторожа, патрули изъ пѣшихъ солдатъ и казаковъ. Консисторія
протестовала противъ этихъ мѣръ, какъ нарушавшихъ уставъ

Университета. Протестъ былъ оставленъ безъ послѣдствій. Когда
(въ 1850 г.) нѣсколько студентовъ нашумѣли въ театрѣ, Вице-

Канцлеръ, генералъ Норденстамъ, удалилъ ихъ изъ Университета

собственною властью. Новый протестъ Консисторіи и опять оезъ

нослѣдетвій. Несомнѣнно, что академическая молодежь своими без-

тактными выходками и скандалами вызвала эти репрессіи, но

столь же несомнѣнно, что установив шійся режимъ не только

не успокоилъ ее, не только не ввелъ спокойствія въ Универ-
ситетъ, но усугубилъ нервность его и подстрекнулъ молодежь

къ новымъ скандаламъ. Количество удаленныхъ изъ Универ-

ситета увеличивалось, учащались случаи перехода удаленныхъ,

политически неблагонадежныхъ въ ІПвецію. Эмигранты груп-

пировались вокругъ такихъ крупныхъ недовольныхъ, какъ Нурд-
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ст^емъ и Арвидсонъ, и вотъ въ Стокгольмѣ началось обраэованіе

той колоніи эмигрантовъ, которая наполняла руссоФобствующія

газеты и журналы Швеціи и всего западаразсказамиобъ угне-

тенной, страдающей Финляндии и съумѣла навербовать себѣ

корреспондентовъвъ Финляндіи, усерднопередававшихъвъ Швецію

почти всегда преувеличенныеразсказы о русскомъ гнетѣ и. фин-

ляндской скорби. Студенческія исторіи 30-хъ и 40-хъ годовъ

им'Ьл іі сравнительноневинныйхарактеръ^ «корпорація» студентовъ

не участвовалавъ нихъ; начальство имѣло даже въ серьезныхъ

случаяхъ дѣло лишь съ продѣлками единичныхълицъ. Студенческія

исторіи 50-хъ годовъ получаютъ характеръполитическій, и сту-

денты начинаютъ дѣйствовать корпоративно, и, что хуже всего,

политическая Фронда начинаетъсвивать себѣ гнѣздо въ средѣ

проФессоровъ.

Вся академическаяатмосфера получила какой то анормаль-

ный отпечатокъ.

Ненависть къ первоначальнолюбимому и уважаемомуВице-

Канцлеру получила рѣзкое выражение, во время праздноваыія

25-лѣтія со дня назначенія Наследника Цесаревича (впослѣдствіи

Императора) Александра Николаевича Канцлеромъ. 11 Января

1851 г. Вице-КанцлеръНорденстамъустроилъ балъ у себя въ

домѣ и пригласилъ 40 студентовъ въ качествѣ представи-

телей студенческойкорпораціи. Студенты рѣшили не поелѣ-

довать приглашенію. Ихъ рѣшеніе дошло до свѣдѣнія ректора и

стало извѣстнымъ въ городѣ. Ректоръ Рейнъ вызвалъ къ себѣ

приглашенныхъи старалсяубѣдить ихъ отказаться отъ рѣшенія,

грозившаго непріятностями не только приглашеннымъ,но и всему

Университету.Студенты отвѣтили рѣшительнымъ отказомъ. На

балъ ни одинъ изъ нихъ не пошелъ; но для того, чтобы засвидѣ-

тельствовать свою лойяльность и преданностьАвгусгѣЙшему Канц-

леру, а также Государю Императору и всему Царствующему

Дому, студенты устроили обѣдъ въ паркѣ Кайсаньеми,гдѣ были

пропѣгы стихи въ честь Канцлера. Вечеромъ во время иллюми-

націи они передъ Универснтетомъпропѣли «Vart Land». Балъ

Вице-Канцлерапрошелъ вяло. Университетскоеначальство съ
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треаетомъждало послѣдствій «исторіи». Высіпія власти въ Петер-

бург были очень враждебно настроеныпротивъ Университета,

благодаря ряду мелкихъ столкновеній студентовъ съ инспекціей

и съ солдатами. Какъ Вице-Канцлеръ, такъ и Ректоръ были

вызваны въ Петербургъи считалидолгомъ своимъ(въ особенности

Норденстамъ)проситьо снисходительномъотношеніи къ Универси-

тету, ибо поговаривали о закрытіи Университетана время или на

всегда. Въ студенческихъкружкахъ Гельсингфорса обсуждался

вопросъ о поднесеніи адресаАвгустѣйшему Канцлеру съ выра-

женіемъ вѣрноподданническихъчувствъ. Студенты, не явившіеся

на балъ, были строго наказаны (номинально),но «дѣло» было

признано настолько важнымъ, что Канцлеръ, Наслѣдникъ

Цесаревичъ, лично пріѣхалъ въ ГельсингФорсъ.

Гротъ (письмо къ Плетневу отъ 3 Марта 1851 г.) разсказы-

ваетъ слѣдующее про этотъ важный эпизодъ въ исторіи Универ-

ситета:

«Дня за два до возвращенія Ректора пришло ОФиціальное извѣ-

щеніе о наказаніи 40 виновныхъ исключеніемъ на годъ изъ Уни-

верситета;но прежде еще объявленія этого приговораНорденстамъ

получилъ приказаніе ѣхать въ Фридрихсгамъ, куда Наслздникъ

пріѣдетъ для инспекціи корпуса. Въ четвергъпослѣ обѣда Норден-

стамъ возвратился, а на слѣдующее утро городъ съ удивленіемъ

узналъ, что въ здѣшнемъ дворцѣ съ 2-хъ часовъ ночи находится

Его Высочество. Къ 11 часамъвесь Университетъбылъ сооранъ

въ своемъ зданіи, —профессора въ консисторіи, а студенты въ

параднойзалѣ. Прежде всего Наслѣдникъ прибылъ въ консисторію;

послѣ представленія прОФессоровъЕго Высочество изволили вру-

чить Кастрену бумагу о назначенииего проФессоромъпо новой

каѳедрѣ Финскагоязыка, потомъ произнесънамънаФранцузскомъ

языкѣ небольшую рѣчь, въ которой милостиво благодарилъ за

юбилей и чувства, выраженный въ рѣчи Ильмони, потомъ пере-

шелъ къ поступку студентовъ и изъявилъ желаніе, чтобы мы

были впредь посредникамимежду Вице-Канцлеромъи студентами,

и надежду, что наши отношенія къ студентамъбудутъ имѣть

вліяніе на отношенія студентовъкъ Вице-Канцлеру.По осмотрѣ
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потомъ музеевъ, кабинетовъи русской библіотеки, гдѣ Его Высо-

чество, равно какъ и въ консисторіи, удостоилъ и меня нѣсколь-

кихъ словъ, Канцлеръотправился въ парадную залу. Здѣсь, когда

пропѣтъ былъ народный гимнъ мужскимии женскимиголосами

на хорахъ съ музыкою, Его Высочество изволилъ внятнымъ голо-

сомъ произнестистудентамъ:«Господа! Я пріѣхалъ сюда един-

ственно для того, чтобы видѣть Александровскій Университетъ;

все, что до него касается, для меня дорого; онъ всегда былъ,

есть и будетъ любимымъ мною Университетомъ.Я постояннобылъ

доволенъ имъ, и еще недавно мнѣ пріятно было узнать о той пре-

данности, съ какою онъ праздновалъ мой юбилей. Но въ то же

время Я долженъ вамъ сказать, что Я съ болыиимъприскорбіемъ

услышалъ о поступкахъ вашихъ товарищей противъ Вице-Канц-

леравъ тотъсамыйдень. Молодость вообще склоннакъ шалостямъ,

но есть шалости болѣе или менѣе простительныя, и есть другія,

который никакъ не могутъ быть терпимы. Къ сожалѣнію, случай

сейпринадлежитъкъ послѣднему разряду. По законамъвсѣ сорокъ

человѣкъ виновныхъ должны быть непремѣнно исключены изъ

Университета.Но по предоставленноймнѣ власти,Я, по ходатайству

Вице-Канцлера, на этотъ разъ объявляю имъ мое прощеніе въ

надеждѣ, что впредь ничего подобнаго не случится. Если послѣ

этого будетъкакая нибудь непріятность въ этомъже родѣ, то о томъ

будетъ донесено Государю Императору, и виновные будутъ

наказаныно всей строгостизаконовъ. Но Я надѣюсь, что вы болѣе

не подадитемнѣ повода къ неудовольствію и прошу васъ помнить,

что, будучихорошимифинляндцами, вы въ тожевремя поддатыеВсе-

россгйскагоИмператораJ)». Выборгскій губернаторъбаронъКотенъ,

сонровождавшій Его Высочество въ качествѣ переводчика,долженъ

былъ перевестиэти слова на шведскій языкъ, но, къ сожалѣнію,

вынолнилъ это порученіе не совсѣмъ удовлетворительно и даже

говорилъ невнятно. Потомъ опять раздаласьмузыка съ нѣніемъ,

а по выходѣ Канцлеразагремѣло нескончаемоеура. Онъ ноѣхалъ

‘) Эти слова Августѣйшій Канцлеръ Собственноручно внесъ какъ въ инструкцію

Вице-Канцлеру въ 1844 г., такъ и въ проекта, устава 1852. . . . (ср. Канцлерскій Ар-

хивъ, дѣло объ инструкціи Вице-Канцлеру 1842— 1848 гг.).
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въ библіотеку, въ русскую церковь, въ госпитали,иотомъ дѣлалъ

смотръ войскамъ, иосѣтилъ новую лютеранскую церковь, обсерва-

торію и возвратился во дворецъ, гдѣ былъ обѣдъ человѣкъ на15,

въ числѣ которыхъ былъ и Ректоръ За обѣдомъ послѣ тоста

Его Величеству, Канцлеръ пилъ за благоденствіе Финляндіи и

Университета,адресуясь съ этимътостомъкъ Рейну. Между тѣмъ

передъдворцомъ студенты пѣли Боже Царя Храни и Финскую

народную пѣснь. Послѣ гимнаЕго Высочество вышелъ набалконъ

и сказалъпо шведски— «благодарю васъ», а послѣ пѣсни—«Богъ

да благословить васъ» тоже по шведски.

Вчера въ 5 часовъ послѣ обѣда ректоръсобралъвсѣхъ

студеитовъи, прочитавъимъ переводъ (рѣчи Наслѣдника), сказалъ

имъ сердечноеи сильное увѣщаніе вестисебя благоразумно,удер-

живаться отъ сужденія мѣръ начальства,оказывать Вице-Канцлеру

уваженіе и стараться заслужить милость Канцлера, готовясь быть

преданнымиПрестолу гражданами. Ему отвѣчали криками ура,

и онъ тогда объявилъ, что не можетъ лично принять этого отвѣта,

а что они должны отправить по 2 студентаотъ каждаго отдѣленія

депутатамикъ Вице-Канцлерусъ просьбою передать изъявленія

ихъ преданностиКанцлеру». Такъ кончилась исторія съ баломъ

Ворденстама. Виновные были прощены, и Университетабылъ

осчастливленъновою царскою милостію, учрежденіемъ (хотя перво-

начально и неординарной)каѳедры Финскаго языка 1). Вмѣстѣ

съ тѣмъ правительство всячески старалось поддержать и распро-

странитьизученіе русскаго языка, но, какъ явствуетъ изъ писемъ

Грота, безъ особеннагоуспѣха. Для распространенія свѣдѣній по

русскому языку, русской литературѣ и русской исторіи не доста-

вало педагогическихъсилъ.

') Но, учреждая каѳедру <і>инскаго языка, правительство въ то же время относилось

весьма подозрительно и недопѣрчиво къ «Фенноманіи», чему лучшей иллюстраціей слу-

житъ извѣстный указъ 1850 г. о пѳчатныхъ произведеніяхъ на финскомъ языкѣ.

V 'S
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ГЛАВА III.

Уставъ 1852 г. и развитіе Университета съ 1852—1863 г.

Въ 40-хъ годахъ подверглись преобразованію среднія учеб-

ный (или какъ въ Финляндіи говорятъ: эдементарныя)заведе-

нія, такъ какъ унаслѣдованныя отъ шведскихъ временъ школы

(гимназін, каѳедральныя и тривіальныя школы) успѣли на столько

отстать отъ требованій времени, что дальнѣйшее ихъ сохраве-

ніе на старыхъ началахъ стало невозможностью. Реформа въ

СФерѣ средняго образованія въ свою очередь выдвинула вопросъ

и объ измѣненіи нѣкоторыхъ постановленій университетскаго

устава 1828 г., который, по мнѣнію Правительства, не были

согласованысъ новыми началамипедагогическагостроя. Къ этому

присоединилисьи другія соображенія. Политическія условія конца

40-хъ годовъ вызвали охранительноетеченіе въ правительственныхъ

СФерахъ. Развитіе университетскойжизни на началахъзападно-

еврэпейскихъказалось небезопаснымъ.Участіе академическоймо-

лодежи въ революціонныхъ движеніяхъ на западѣ, такъ казалось

правительству, было отчастиобусловлено университетскойавтоно-

міей, недостаточностьюправительственнагонадзора и регламентами

студенческихъзанятій. Университетывъ коренной Россіи и въ

Прибалтійскомъ краѣ были подвергнуты значительнымъ стѣсне-

ніямъ, который выразились какъ въ регламентамипрограммъпре-

подаванія, такъ и въ усиленіи власти внутреннейуниверситетской

полиціи.

Согласно представлениюАвгустѣйшаго КанцлераАлександров-

скаго Университета,Наследника Цесаревича и Великаго Князя

Александра Николаевича, Императоръ Николай I въ 1849 г.

приказалъ приступить къ пересмотруустава 1828 г. и для этой

цѣли въ ГельсингФорсѣ былъ учрежденъ Комитетъ, состоявши:

изъ предсѣдателя, гра®а Маннергейма,предсѣдателя Выборгскаго

ГоФгерихта, и членовъ: вице-канцлераУниверситетаГенералъ-
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Маіора Норденстама, ректора Университета,профессора Рейна,

профессораІауреля, Ректора Абовской гимназіи, пробстаБерген-

гейма и АссесораВыборгскаго ГоФгерихга Бергбома (бывшаго

вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣлонроизводителемъ Комитета).Вмѣстѣ съ

тѣмъ Государь Императоръ разрѣшилъ МиниструСтатсъ-Секре-

тарю Графу АрмФельту участвовать въ совѣщаніяхъ Комитета,

буде онъ будетъ находиться въ ГельсингФорсѣ •).

Бергбомъ скоро выпіелъ изъ составаКомитетаи былъ замѣ-

ненъпасторомъИммоласкагоприхода, Форсманомъ2).

Комитетъ запросилъ мнѣніе УниверситетскойКонсисторіи о

различныхъ необходимыхъпо ея мнѣнію измѣненіяхъ въ уставѣ

1828 г. и воспользовался нѣкоторыми проектами измѣненій и

дополненій къ уставу, которые были изготовлены въ теченіе

1840— 1849 гг. какъ Консисторіей, такъ и Вице-КанцлеромъТес-

левымъ (какъ-то: проектъ положенія о студенческихъотдѣленіяхъ

1841 г. и предположенія Теслева 1846 и 1847 гг. о расширеніи

преподаванія Финскагоязыка, проектъ инструкціи Вице-Канцлеру).

14 Апрѣля 1851 г. Комитетъ представилъАвгустѣйшему

Канцлеру выработанный имъ проектъ измѣненій устава 1828 г.

съ объяснительнойзапискойи меморіей (Проектъ и приложенные

къ нему акты были составленына шведскомъ языкѣ и переве-

дены на русскій языкъ проФессоромъЯ. К. Гротомъ). Въ ме-

моріи, при которой препровождалиськъ Канцлеру проектъУстава

и объяснительнаякъ нему записка, Комитетъ слѣдующимъ обра-

зомъ выяснилъ свою точку зрѣнія при переработкѣ устава 1828 г.

«Со времениизданія 10-го Декабря 1828 г. нынѣ дѣйствую-

щаго Устава АлександровскагоУниверситета,въ устройствѣ эле-

ментарныхъ училищъ Финляндіи послѣдовало совершенноепре-

образованіе, а вслѣдствіе того и помянутыйУставъ требовалъ, въ

нѣкоторыхъ частяхъ, соотвѣтственныхъ измѣненій. По всеподдан-

‘) Комитету было Высочайше разрѣшено (въ 1850 г.) представить также проектъ

о тѣхъ измѣненіяхъ и дополяеніяхъ дѣйствовавшаго въ то время въ Финляндіи положе-

нія для гимназій и училищъ, какія окажутся нужными вслѣдствіе предположеній Коми-

тета на счетъ Университета.
2 ) Объ изданіи Устава 1852 г. ср. дѣло Архива Ст. -Секретаріата № 68—1852 г.
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нѣйшему докладу о семъВашего Импегаторскаго Высочества Го-

сударь Императоръ 4 Іюня 184.9 г. Высочайше повелѣть соизво-

лилъ учредить особый Комитетъ, съ тѣмъ, чтобы оный, по пере-

смотрѣ университетскагоУстава, донесъо потребныхъ въ семъ

Уставѣ измѣненіяхъ. Во исполненіе таковой Высочайшей воли

Комитетъныыѣ имѣетъ счастіе поднестиВашему Императорскому

Высочеству вновь составленныйимъ проектъ Устава, причемъвъ

обязанность себѣ вмѣняетъ изъяснить, что онъ тщательно избѣ-

галъ отступленія отъ коренныхъ началъ устройстваУниверситета,

который такимъ образомъ и впредь долженъ составлять отдѣльное

отъ остальныхъ частейуправленія Финляндіей учреждениеподъ

главнымъ начальствомъВашего Императорскаго Высочества съ со-

храненіемъ права вѣдать всѣмъ, ему принадлежащимъ,равно какъ

и ассигнованнымина его потребностисуммами.

Посему настоящій проектъ въ сущностизаключаегь въ себѣ

нынѣ дѣйствующій Уставъ съ тѣмн только измѣненіями, какія

оказывались нужными во внутреннемъустройствѣ Университета;

другія предписанія согласно съ симъприведенывъ новый поря-

докъ, дабы всѣ постановленія составляли въ связи одно правиль-

ное цѣлое. Причины таковыхъ измѣненій изложены Комитетомъ

въ представленныхъпри проектѣ соображеніяхъ..»

Однако если сопоставитьэти воззрѣнія Комитетана задачу

и цѣль пересмотраустава 1828 г., съ окончательнымъ результа-

томъ этого пересмотра,то окажется, что дѣло не ограничилось

нѣкоторыми частичнымидополненіями и измѣненіями, но что по-

явился новый уставъ, хотя и не безъ связи со старымъ, но но-

вый по духу и по отношенію какъ къ проФессорамъ,такъ и сту-

дентамъ. Въ двухъ документахъ: во всеподданнѣйшихъ докладахъ

Августѣйшаго Канцлера отъ 27 Марта и 8 Іюня 1852 г. (Оба

удостоилисьВысочайшаго утверждения) были подробно изложены

новые взгляды Правительствана Университета(ср. Приложеніе

№ 3 ).

Трижды пересмотрѣнный проектъноваго уставанаконецъудо-

стоился Высочайшаго утвержденія. Въ общемъ организація Уни-

верситетабыла мало измѣнена. Сохранились всѣ органы универ-
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ситетскагоуправленія, за исключеніемъ университетскагосуда и

студенческихъотдѣленій, коихъ мѣсто въ отношеніи надзора за

студентамизаняли Факультеты.

Что касаетсякомпетенціи Канцлера, то она осталась по су-

ществу неизмѣненной; статьи,опредѣляющія ее (§§ 21—27), только

Формулированы полнѣе въ виду нѣкоторыхъ измѣненій въ состав!;

должностныхъ лицъ университетскагоуправленія. Канцлеръна-

значаешь ректоромъ одного изъ 3 избранныхъ консисторіей въ

кандидатына эту должность, а одного изъ двухъ остальныхъ—

проректоромъ; по представленіи Вице-Канцлераонъ назначаетъ

декановъ Факультетовъ, инспекторастудентовъ, доцентовъ (по

представлевію Консисторіи; ординарнаго и экстраординарнаго

проФессоровъ русскаго языка и словесности онъ предста-

вляешь безъ конкурса къ назначенію Государемъ Императоромъ).

Канцлеру новымъ уставомъ предоставленоокончательно рѣшать

такія дѣла по проступкамъпротивъ благочинія, который превы-

шаютъ власть ближайшагоуниверситетскагоначальстваи неподле-

жать производству въ общихъ судебныхъ мѣстахъ.

Болѣе точно опредѣлена компетенція Вице-Канцлера. Если

уставъ 1828 г. только вскользь говорить о Вице-Канцлерѣ, смотря

на эту должность какъ бы на непостоянную, то уставъ 1852 г.

ставитьее на должную высоту и придаетъей то значеніе, кото-

рое обусловленоФактическимъобстоятельствомъдѣлъ (постоянное

отсутствіе въ ГельсингФорсѣ Канцлера). Въ уставъ введена была

цѣликомъ инструкція Вице-Канцлеру27 Января 1848 г.

Вице-Канцлеръ, который въ отсутствіи Канцлера есть

главный на мѣстѣ Начальникъ Университета,имѣетъ попеченіе

какъ о томъ, чтобы преподаватели основательно и усердно

руководили образованіемъ юношества, такъ и о томъ, чтооы сту-

денты прилежнозанималисьнауками, соблюдая при томъпорядокъ,

приличіе и благонравіе въ жизни. Посемуонъ не только побуж-

даешь кого слѣдуетъ объявлять, для надлежащаго взысканія, о

нроступкахъстудентовъ, но и вообще принимаешьприличныямѣры

для споспѣшествованія благочинно при Университетѣ. Равнымъ

образомъ онъ заботится, чтобы университетскіе чиновникии слу-

СП
бГ
У



— 110

жителивъ точности исполняли свои обязанности, чтобы дѣла,

подлежащія разсмотрѣнію университетских»властей, рѣшаемы

были безъ замедленія, и чтобы касательноУниверситетаизданныя

постановленія ненарушимоприводимы были въ дѣйствіе; вообще

Вице-Канцлеръ,сколько отъ нею зависишь, внушаешь какъ препо-

давателямъ, такъ и студентамъ,что, будучи хорошими финлянд-

цами, они никогда не должны забывать, что они въ то же время

суть поддатые ИмператораВсероссійскаю »

Вице-Канцлеръприсутствуешь въ засѣданіяхъ консисторіи,

когда считаетъэто нужнымъ. Если онъ принимаешьнасебя пред-

сѣдательство, то онъ и назначаешьдѣла къ слушанію. При рѣше-

ніи дѣлъ онъ не голосуешь, но, по его требованію, его замѣчанія

должны быть занесенывъ протоколъ. Предъ каждымъ засѣданіемъ

Ректоръ докладываешь Вице-Канцлеру,какіе именнопредметыпред-

назначеныкъ обсужденію. О дѣлахъ же, предварительно Вице-

Канцлеру не доложенныхъ, обсужденіе не допускается.

Контроль Вице-Канцлерараспространяетсяи надисциплинар-

ный дѣла. Вице-Канцлеръ,по соображенію заключающихся въ дѣлѣ

обстоятельствъ, утверждаетъ или измѣняетъ приговоры Коммисіи

благочинія, причемъ, еслиВице-Канцлеръутвердишь приговоръ, и

не будетъ присужденоудаленіе изъ Университетанавсегда, или

если онъ смягчаетънаказаніе, то приговоръ съ подписанноюна

немъ резолюціею Вице-Канцлерасообщается Ректору для приве-

денія онаго въ исполненіе. Если же мѣра наказанія будетъ уси-

лена, или виновный присужденъкъ удаленію навсегдаизъ Уни-

верситета,то приговоръ Вице-Канцлерапредставляетсяна оконча-

тельное рѣшеніе Канцлера, къ которому въ семъслучаѣ при дѣлѣ

препровождаетсяи объясненіе осужденнаго,истребованноечрезъ

Ректора.

Вице-Канцлерупредоставленаотчастисамостоятельнаяраспо-

рядительная власть, отчастиже онъ является органомъ содѣйствія

Канцлеру при осуществлены симъ послѣднимъ предоставленной

ему распорядительнойвласти.

і) Слова, напечатанный курсивомъ, внесены по Собственному почину Августѣй-

шаго Канцлера, впослѣдствіи Императора Александра [I
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Наутверждеыіе КанцлераВице-Канцлеръпредставляетъ:Дека-

новъ и Инспекторастудентовъ, проекты положеній и инструкцій

и другихъ постановленій касательно Университета,составляемый

Консисторіею, а равно представленія и просьбы, требующія рѣше-

нія Канцлера, при семъ Вице-Канцлеръизлагаетъи свое соб-

ственноепо онымъ мнѣніе.

Собственною властью Вице-Канцлеръзамѣщаетъ должность

Проректора въ случаѣ выбытія назначеннагоКанцлеромъдо исте-

ченія закономъ положеннагосрока (трехлѣтія), временнозасту-

пающаго мѣсто Ректора, когда его должность Проректоръ по за-

коннымъ препятствіямъ исправлять не можетъ. Онъ утверждаетъ

выбираемыхъ ФакультетамиКураторовъ и отрѣшаетъ ихъ отъ

должности но своему усмотрѣнію, опредѣляетъ по представленію

Ректора университетскихъпеделей;отъ него зависитъувольненіе

въ отпускъ университетскихъчиновниковъ высшихъ и среднихъ

классовъ; онъ имѣетъ надзоръ за защитой диссертацій и рѣшаетъ

возникающіе при этомъ споры и сомнѣнія; онъ рѣшаетъ разные

вопросы, относящіеся до хозяйственныхъ дѣлъ Университета(упра-

вленія типограФІей, аптекой, изданія мѣсяцеслова, ремонтаунивер-

ситетскихъзданій, покупки книгъ для библіотеки); онъ утверждаетъ

представленія хозяйственнагоотдѣленія о назначеніи пенсій изъ

у ниверситетскойкассы вдовъ и сиротъи о распредѣленіи пособій

вдовамъ и дѣтямъ умершихъ профессоровъ.

Вице-Канцлеръявляется цензоромъ программъ, издаваемыхъ

по какому либо торжественномуслучаю.

На его рѣшеніе представляютсявопросы о томъ, могутъли быть

подвергнуты пріемному экзаменуи приняты въ число студентовъ

явившіеся изъ какого либо мѣета внѣ Финляндіи и желающіе всту-

пить въ Университетъ,или определить,можетъли студентъ,подверг-

нувшійся удаленію изъ Университетаи при возвращеніи своемъ

непремѣнно обязанныйпредъявить свидетельствоо добропорядочномъ

поведеніи, вновь быть принятъ наоснованіи сего свидетельства.

НаконецъВице-Канцлерупредоставленоразбирать и решать

жалобы: D на определеніе Консисторіи по предметураздачисти-

пендій, если нетъо томъ другаго предписанія; 2) на опредЬленія

•• ч
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Хозяйственнагоотдѣленія по такимъдѣламъ, о пересмотрѣ коихъ

просить дозволено, и 3) наконецъ, на опредѣленія Ректора каса-

тельно наложенія дисцишшнарныхъвзысканій и его рѣшеній по

дѣламъ о долгахъ студентовъ. По таковымъ жалобамъ не допу-

скаетсяпросьбъ объ измѣненіи опредѣленій Вице-Канцлера.Вице-

Канцлеръ, который, какъ видно изъ только что приведенныхъпо-

становленій устава 1852 г., получилъ значеніе попечителя Уни-

верситетаи посредникамежду имъ и Министромъ (Канцлеромъ),

долженъ по общему правилу почтибезотлучнонаходитьсявъ Гель-

сингфорс. Изъ университетскагогорода въ предѣлахъ Финляндіи

онъ ыогъ отлучиться на недѣлю, неиспрашивая особаго разрѣше-

нія, но о своемъ отсутствіи онъ долженъ каждый разъ извѣщать

Канцлера; если же онъ пожелаетъотлучиться на болѣе продолжи-

тельный срокъ или отправиться въ Россійскія губерніи, то онъ

на это обязанъ испроситьразрѣшеніе Канцлера.

Во время отсутствія Вице-Канцлераего обязанности отпра-

вляются Ректоромъ; въ случаѣ незамѣщенія должностиВице-Канц-

лера, бол be важныя изъ его Функцій переходятъ къ Канцлеру, а

менѣе важныя—къ Консисторіи.

По мѣрѣ усиленія власти Вице-Канцлераи его вліянія на

дѣла Университета,должно было умалиться значеиіе третьейвыс-

шей единоличнойдолжности Университета—ректорской.

Уже уставъ 1828 г. считалъполезнымъ отказаться отъ ста-

раго академическагопорядка, согласнокоторому должность ректора

зависѣла окончательно отъ выбора членовъ университетскойКон-

систоріи. Уставъ 1852 г. не только остался на почвѣ устава

1828 г., но даже усилилъ вліяніе Канцлера на замѣщеніе ректор-

ской должности.

ПроректораназначаетъКанцлеръ на тригода изъ числакан-

дидатовъ, избранныхъ Консисторіею, для замѣщенія Ректорской

должности.

Ректоръ и Проректоръ, когда они назначены на три года,

вступаютъ въ должность въ тотъ день, когда производится общая

переписьстудентамъ.

Въ началѣ каждаго учебнаго курса, немедленнопо окон-
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чаиіи пріемныхъ экзаменовъ и никакъ не позднѣе 15 Сентября

въ осеннемъкурсѣ и 1 Февраля въ курсѣ весеннемъ. Ректоръ

обязанъ произвестипереписьстудентамъ,явившимся для слушанія

въ Университетѣ лекцій. Не менѣе какъ за недѣлю предъ тѣмъ

Ректоръ даетъ знать выставленнымъ у входа въ Университета

объявленіемъ о днѣ и часѣ помянутаго.акта, накоторомъ всѣ безъ

изъятія налицо находящіеся, какъ преподаватели,такъ и студенты,

непремѣнно должны присутствовать. Студенты собираются по фа-

культетамъи становятся при своихъ Деканахъ и Кураторахъ; по

произнесеніи Ректоромъ приличной рѣчи съ каѳедры Кураторы

передаютъСекретарю составленныеимиучебныя вѣдомости, и если

Вице-Канцлеръили въ отсутствіи его Ректоръ того потребуетъ, то

Секретарь по симъ вѣдомостямъ дѣлаетъ перекличку студентамъ.

Засимъвсѣ къ Университетупринадлежагція лица отправляются

въ городскую церковь, гдѣ по случаю открытія учебнаго курса

совершаетсяБожественнаяслужба.

Ректору надлежитъимѣть самый бдительный надзоръ надъ

студентамии наблюдать какъ за нравственностью ихъ и по-

неденіемъ, такъ и за ученымъ ихъ образованіемъ и успѣхами въ

наукахъ. Если кто изъ нихъ будетъ замѣченъ въ нерадѣніи къ

учебнымъ занятіямъ, въ дурномъ поведеніи иливъ нарушеніи по-

становленийи порядка, то Ректоръ обязанъ изслѣдовать свойство

вины и ежелинайдетъ,что она по маловажностисвоей не подле-

житъ разсмотрѣнію общихъ судебныхъмѣстъ или Коммисіи бла-

гочинія, то самъдѣлаетъ провинившемуся выговоръ въ присутствіи

Декана того Факультета, въ коемъ студентазапнсанъ,или прика-

зываетъ ему на четыре мѣсяца удалиться изъ Университетаи

вмѣстѣ съ тѣмъ, въ случаѣ предъявленнаготребованія, обязываетъ

его загладить вину возмѣщеніемъ причиненнагоубытка или при-

знаніемъ въ нанесеннойобидѣ; на таковыя опредѣленія Ректора

не принимаетсяжалобъ. Если откроется вина болѣе важная или

тотъ яге студентънѣсколько разъ подастъповодъ къ жалобамъ,

то Ректоръ, смотря по роду дѣла, обрагцаетъоное или въ Ком-

мисію благочинія, или въ подлежащій судъ. Если вслѣдствіе сето

или и по другому поводу на студентаподанавъ общее судебное

8
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мѣсто жалоба, о чемъоно въ иослѣднемъ случаѣ немедленнодолжно

увѣдомить Ректора, то онъ, смотря по обстоятельствамъ,поручаетъ

повѣренному присутствоватьпри производствѣ дѣла, для охраненія

правъ обвиняемаго. Если по содержанію слѣдственнагопротокола

или по приговору, которые судъ обязанъ неотложно сообщить

Ректору, сей послѣдній найдетъподсудимаговиновнымъ въ без-

нравственномъи порочномъ поведеніи, то Ректоръ вносить дѣло

въ Коммисію благочинія, для разсмотрѣнія, какому взысканию отъ

университетскойвласти студентъподлежать можетъ, независимо

отъ приговора суда. Въ случаѣ нарушенія студентомъобгцествен-

наго спокойствія, или же когда онъ пойманъбудетъ при самомъ

совершеніи проступка, Ректоръ имѣетъ власть немедленнопосадить

виновнаго въ карцеръ и содержать его въ заключены, пока Ком-

мисія благочинія или другое судебноемѣсто не приступитькъ

разсмотрѣнію дѣла.

Ректоръ облеченъ исполнительною властью по Универси-

тету и приводить ее въ дѣйствіе чрезъ посредство состоящихъ

въ вѣдѣніи его чиновниковъ. Посему онъ обязанъ не только по

университетскому,но и по другимъ вѣдомствамъ оказывать все

то содѣйствіе, какого отъ него законно требовать будутъ, а равно

приводить въ исполненіе получившія законную силу опредѣле-

нія, какъ относительновзысканій съ студентовъ, такъ и вообще

по дѣламъ, производимымъ университетскимивластями».

Для содѣйствія Ректору въ надзорѣ за порядкомъ состоитъ

при Университетѣ Инспекторъстудентовъ. Ему подчиненышесть

педелей, которые по службѣ пользуются тѣмъ же покрови-

тельствомъ, какимъ въ законѣ ограждены полицейскіе служители.

При отправленіи своей должности они носятъ установленныйдля

нихъ знакъ, и тогда имѣютъ во всякое время доступъ въ гости-

ницы и въ другія общественный мѣста сего рода; сверхъ того

имъ предоставляется право подтверждать присягою дѣлаемыя ими

по должности показанія. Какъ Инспекторъстудентовъ, такъ и

педелисоображаются съ Инструкціею, которую имѣютъ получить

отъ Вице-Канцлера.

Главнымъ коллегіальнымъ органомъ университетскагоупра-
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вленія и по уставу 1852 г. является Консисторія, но организація

ея подвергнутазначительнымъизмѣненіямъ. Оаа или собирается

въ полномъ составѣ всѣхъ проФессоровъ или дѣйствуетъ какъ

болѣе узкое plenum. По уставу 1852 г. Консисторія состоитъизъ

Ректора, какъ предсѣдателя, и 12 профессоровъ, какъ членовъ

оной, а именновъ ней засѣдаютъ по 2 профессораизъ Богослов-

скаго, Юридическагои Медицинскагофакультетовъ и по 3 изъ

факультетовъ Историко-Филологическагои Физико-Математиче-

скаго. Право вступленія въ Консисторію опредѣляется старшин-

ствомъ службы по факультету, такъ что занимающій въ семъ

послѣднемъ мѣсто выше другаго становитсяпрежде его и членомъ

Консисторіи, однако всѣ ординарныепрофессоры обязаны уча-

ствовать не только въ избраніи Ректора, но и въ представленіи

кандидатовъ на вакантныйучительскія мѣста, въ назначеніи по-

собій для ученойцѣли и вообще во всѣхъ дѣлахъ, собственнодо

ученыхъ предметовъотносящихся. Засѣданія Консисторіи назна-

чаются Ректоромъ; онъ же докладываетъдѣла, а Секретарь ведетъ

протоколъ, въ который они записываются.

Сохранивъ право отвода и обязанность самоотвода для чле

новъ профессорскойколлегіи, уставъ 1852 г. дополняетъ уста-

новленноеуже въ 1828 г. правило постановленіемъ слѣдующаго

рода: «профессоръ, если потребуетътого, можетъ быть уволенъ

отъ обязанности посредствомъэкзаменаили иныхъ способовъ. по

службѣ оцѣнивать ученое достоинствотого, съ кѣмъ онъ велъ

печатно полемику по предмету какой либо науки, или кто

такимъ же образомъ былъ его противникомъ». Это дополнение

мотивированослѣдующимъ образомъ: «Литературные и ученые

споры выходятъ иногда изъ предѣловъ спокойной и зрѣлой раз-

судителыгости, или становятся одностороннимии пристрастными.

Съ другой стороны можетъ случиться и то, что участвовавшій

въ подобныхъ спорахъ, увлекаясь желаніемъ казаться безпри-

страстнымъ, дастъ о литературныхъ заслугахъ своего против-

ника отзывъ слишкомъ благопріятный. ПосемуКомитетъпризна-

валъ справедливымъдопустить, чтобы профессоръ, который съ

кѣмъ либо велъ полемику, а потому не полагаетсяна, свое без-
*
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пристрастіе въ сужденіи объ учености своего противника, имѣлъ

право устранитьсебя отъ таковаго сужденія».

Конейсторія имѣетъкомпетенцію распорядительную, въ области

дѣлъ хозяйственныхъ и учебныхъ, и часть юрисдикціи дисци-

плинарной.

Консисторія опредѣляетъ: при Университетѣ административ-

ныхъ чиновнаковъ (Камерира,Нотариуса, Амануенсовъ,т. е. по-

мощниковъ секретаря Консисторіи, Амануенсовъ Библіотеки и

Астрономическойобсерваторіи, препаратораи консерваторазооло-

гическагомузея, лаборантахимическойлаборатории, садовникаи

помощника его),

онаизбираетъкандидатовънадолжность ректора, проректора,

инспектораказначействаи прочихъ членовъ хозяйственнагоот-

дѣленія;

представляетъ кандидатовъ на вакантный должности про-

фессоровъ (за исключеніемъ профессорарусскагоязыка и словес-

ности), секретаря, вице-библіотекаря, прозектора анатоміи, по-

вѣреннаго, лекторовъ и учителейискусствъ;

замѣщаетъ такія при университетѣ должности, которыя еже-

годно отправляются по очереди, а равноназначаетъэкзаменаторовъ

для испытанія студентовъна пріемныхъ экзаменахъ;

если по встрѣтившемуся препятствію, лекціи профессора

остановятся, то по представленіи факультета Консисторія пору-

чаетъчтеніе ихъ другому лицу; вообще при открывшейся вакан-

сіи между университетскимипреподавателями,чиновникамии слу-

жителями, или въ случаѣ законныхъ препятствій къ исполненію

ими своихъ должностей, она имѣетъ попеченіе, чтобы вакантный

должностиисправляемыбыли другими;

она вслѣдствіе представленія факультетовъ ходатайствуетъу

Канцлерао назначеніи доцентамипризнанныхъдостойнымитого,

послѣ выдержанныхъ установленнымъпорядкомъ испытаній и пред-

ставляетъКанцлеру о тѣхъ доцентахъ,коимъ по ихъ свѣдѣніямъ

и ученымъ заслугамъслѣдуетъ назначитьпособіе изъ особо поло-

женныхъ на эту цѣль суммъ;
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разсматри ваетъ и утверждаетъ составляемый ежегодно

факультетами программы лекцій.

Консисторіи поручено общее наблюденіе за собственностью

Университета и управленіемъ хозяйственными дѣлами его; вслѣд-

ствіе отчета, который хозяйственное отдѣленіе имѣетъ отдавать ей

но сему предмету,’ она принимаетъ мѣры, могуіція оказаться нуж-

ными для предупрежденія злоупотребленій или вообще согласи ьш

съ пользами Университета.

Аттестаты отъ Университета выдаются Консисторіей. Если во

ввѣренныхъ Канцлеру суммахъ откроется недочета, то для опре-

дѣленія количества онаго Консисторія обсуждаетъ дѣло въ первой

инстанціи и заключенія ея вносятся на разсмотрѣніе и утвер-

жденіе Хозяйственнаго Департамента Императорскаго Финляндскаго

Сената, причемъ недовольному заключеніемъ симъ предоставляется

подать въ означенный Департамента жалобы съ соблюденіемъ

предписаннаго вообще для жалобъ по таковымъ дѣламъ срока.

Судебная компетенція Консисторіи опредѣлена уставомъ слѣ-

дующимъ образомъ:

Консисторіи порученъ судъ относительно упущеній и про-

ступковъ по службѣ назначенныхъ Высочайшими Грамотами долж-

ностныхъ лицъ Университета (т. е. профессоровъ), а равно прочихъ

преподавателей или чиновниковъ, когда по важности дѣлъ Рек-

торъ не считаетъ себя въ правѣ рѣшать оныя на основаніи

предоставленной ему дисциплинарной власти; всѣ жалобы на пре-

подавателей, чиновниковъ или служителей въ нарушеніи должнаго

къ начальству уваженія или причиненіи взаимной другъ другу

обиды во время исправленія ими служебныхъ обязанностей, за

исключеніемъ особенно важныхъ случаевъ, которые судятся общими

судами, и наконецъ по спорамъ, возникшимъ между упомянутыми

въ предъидущемъ пунктѣ лицами, о жалованьи и другихъ сопря-

женныхъ съ должностью доходахъ и правахъ.

Для непосредственнаго управленія хозяйственными дѣлами

университета (его недвижимымъ и движимымъ имуществомъ)

уставъ 1852 г. учредилъ особый органъ: хозяйственное отдѣленіе

Консисторіи).
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Оно состоитъсогласно уставу изъ предсѣдателя (Ректора

или его замѣстителя, Проректора), Инспектора университет-

скаго казначейства,Проректора и двухъ профессоровъ, изби-

раемыхъ Консисторіей изъ числа постоянно засѣдающихъ въ

ней профессоровъ на 3 года; Инспекторъказначействаизбирается

на неопредѣленное время; Вице-Канцлеръутверждаетъ выборы

Инспектора казначейства.Если сей послѣдній получитъ званіе

Ректора илиПроректора, то онъ отъ должностиИнспектораказна-

чействаувольняется. ЕслиИнспекторъказначейства,пробывъ въ

ней довольно долгое время, представитъуважительныя причины

для увольненія отъ оной, то Консисторія удовлетворяетъ его просьбу.

«Для постановленія заключеній хозяйственнагоотдѣленія доста-

точно присутствія предсѣдательствующаго и двухъ членовъ, если

только мнѣнія ихъ согласны».

Уставъ 1852 г. сохранилъспеціальный органъ дисциплинар-

наго суда надъ студентами,переименовавъКоммисію для надзора

за ученіемъ и благочиніемъ въ «Коммисію благочинія».

Коммисія благочинія состоитъподъ предсѣдательствомъ Рек-

тора или Проректора изъ декановъ всѣхъ пяти факультетовъ;

должность секретаряисполняетъпо назначенію Ректора нотаріусъ

или одинъ изъ амануенсовъКонснсторіи, функціи обвинителя

возложены на университетскагоповѣреннаго. Приговоры Коммисіи

благочинія по всѣмъ дѣламъ представляются на разсмотрѣніе и

утвержденіе Вице-Канцлера,на каковой конецъ протоколъ пре-

провождается къ нему немедленнопо объявленіи приговора ').

*) ни вѳрситетскій судъ упраздненъ по предложенію комитета. Въ объяснительной

запискѣ комитета по этому поводу сказано: «Разсмотрѣніе дѣлъ по предъявленнымъ на

студѳнтовъ долговымъ претензіямъ предоставлено Ректору, какъ предписано и въ дѣй-

ствующемъ уставѣ, но съ соблюденіемъ сѵществующихъ въ I Главѣ VIII Огдѣла правилъ,

которыми междупрочимъ отмѣнено всякое въ производств* дѣлъ различіе, смотря по тому,

достигъ ли должникъ совершеннолѣтія или нѣтъ. Такъ какъ дѣла сіи не принадлежатъ къ

разряду спорныхъ и потому не предвидится надобности обращать ихъ въ судебный мѣс-

та, то установленный главою XIV устава университетскаго судъ не можетъ уже быть ну-

женъ для этой цѣли. Находя его безполезнымъ и вообще для рѣшенія гражданскихъ спор-

ныхъ дѣлъ, комитетъ совершенно исключилъ изъ проекта сіе учрежденіе, которое и по

указанію опыта представляется излишнимъ, ибо со времени изданія настоящаго устава

университетскій судъ ни разу не былъвъ дѣйствіи. Комитетъ не нашелъ достаточной при-
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Факультеты получили большее сравнительно съ прежнимъ

значеніе, благодаря тому, что, какъ сказано выше, — отдѣленія

были упразднены, какъ несоотвѣтствующія требованіямъ времени.

Вмѣсто прежнихъ4 факультетовъ—появилось 5, ибо философскій

факультета раздѣленъ надва факультета: историко-филологическій

и физико-математическій.

й въ уставѣ 1852 г. факультета вы ступаетъвъ двоякой роли:

1) какъ органъ университетскагоуправленія и 2) какъ ученое

собраніе.

«Къ каждому факультету принадлежатъ, въ качествѣ чле-

новъ, ординарные профессора по тѣмъ наукамъ, которыя въ

факультетѣ преподаются, и председательонаго есть деканъфа-

культета, коему назначаетсякураторъ въ помощники, какъ по

части хозяйственнагоуправленія, такъ и по части надзора за

дисциплиною. Тотъ, кому поручено за ординарнагопрофессора

читать лекціи, присутствуетъна это время въ засѣданіяхъ

факультета съ правомъ голоса. Предсѣдательствующій назначаетъ

засѣданія факультета и предлагаетъдѣла къ слушанію. Когда

факультета не дѣйствуетъ въ качествѣ университетскаговѣдом-

ства, но только въ видѣ ученаго собранія, тогда поступаютъ

въ члены онаго университетскіе преподаватели,всѣ записанныевъ

факультетѣ студенты и лица, имѣющія ученыя степени. Лица

каждаго изъ сихъпослѣднихъ двухъ разрядовъ вносятъ въ началѣ

всякаго учебнаго курса по 50 копѣекъ сер. въ факультетскую

кассу».

Компетенція факультета какъ ученагособранія неизмѣнена,

но учебныя функціи и порядокъ управленія дѣлами факультета

измѣнены въ значительнойстепени.

Согласно уставу 1828 г. должность декана переходила по

очереди отъ одного ординарнагопрофессора къ другому. Уставъ

1852 г., слѣдуя общей тенденціи усилить вліяніе Правительствана

чины къ изъятію спорныхъ дѣлъ, касающихся до студентовъ, отъ производства въ общихъ
судебныхъ мѣстахъ, такъ какъ ходъ сихъ дѣлъ можвтъ зависѣть отъ однихъ законовъ, а

нѳ отъ особаго вліянія наставниковъ, и разсмотрѣніѳ оныхъ въ общемъ судѣ служить

достаточнымъ ручатѳльствомъ правильнаго ихъ рѣшенія».
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дѣла Университета,причислилъдолжностьдеканакъ должностямъ,

замѣщаемымъ по назначенію. Какъ уже сказановыше, деканы

назначаютсяКанцлеромъ.

Вновь учрежденная должность Факультетскагокуратора полу-

чила характеръвыборный. Всѣ ординарные профессора Факуль-

тетаизбираютъ куратора и сейвыборъ утверждаетсяВице-Каыц-

леромъ. За псключеніемъ университетскихъпрофессоровъ, каждый,

имѣющій ученое званіе, въ факультетѣ можетъ быть избраиъ въ

сію должность. Если кураторъ окажется неспособнымъ,то Вице-

Канцлеръ имѣетъ право отрѣшить его отъ должности. Отъ каж-

даго обучающагося члена, записаннаговъ факультетѣ, кураторъ

получаетъза каждый учебный курсъ рубль сер., который вносится

при началѣ таковаго курса.

Составъ Факультетовъ измѣненъ и въ томъ отношеніи, что

въ немъ, согласно уставу 1852 г., нѣтъ болѣе адъюнктъ-профес-

соровъ. Эта отмѣна адъюнктура совершилась по почину комитета,

не смотря на то, что Консисторія болынинствомъголосовъ поста-

новила ходатайствоватьо сохраненіи адъюнктовъ, какъ полезнаго

въ смыслѣ разсадникапрофессоровъ института.Комитетъже моти-

вировалъ свое предложеніе слѣдующимъ образомъ:

«Давно уже утвердилось мнѣніе, что мѣста адъюнктовъ не

соотвѣтствуютъ предполагавшейсяпри учрежденіи ихъ цѣли, кото-

рая главнымъ образомъ состоялавъ томъ, чтобы при открываю-

щихся на каѳедры вакансіяхъ было кѣмъ замѣщать ихъ. Занимая

штатныйдолжности, адъюнкты получили почти неоспоримоеправо

быть преемникамивыбывающихъ профессоровъ, а это совершенно

устранилоотъ совмѣстничествасъ нимимолодыхъ ученыхъ, такъ

что въ адъюнктахъ не рѣдко останавливалосьвсякое рвеніе къ

высшему усовершенствованію себя въ наукахъ. Посемунаходя,

что сіи должности дѣйствительно составляютъ существенноепре-

пятствіе къ достиженію Университетомънастоящейстепениего

развитія, комитетъполагалъ упразднить оныя. Въ убѣжденіи, что

свободное совмѣстничество, которое вслѣдствіе сего откроется,

вѣрнѣе будетъ содѣйствовать къ приготовленію способныхълюдей

на профессорскія мѣста, комитетъдля вящшаго въ томъ успѣха
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считалънужаымъ установитьособое пособіе лицамъсъ высшимъ

ученымъ достоинствомъ,дабы они могли оставатьсяпри Универ-

ситет.Увеличенноевъ проектѣ число каѳедръ доставитьфакудь-

тетамъ возможность распредѣлять предметы такимъ образомъ,

чтобы всѣ они были преподаваемы.Сверхъ того для чтенія лекцій

конечно всегда найдутсяспособныелюди либо между доцентами,

такъ какъ они за то будутъ получать особоеденежноевознаграж-

деніе, либо между тѣми учеными, которымъ производиться будетъ

помянутое пособіе».

Разсадникомъпрофессуры осталасьдоцентура. Доценты и по

уставу 1852 г. занималимѣсто и имѣли значеніе нашихъприватъ-

доцентовъ.

Желающій поступитьвъ доцентыпри Университетѣ обязанъ

въ видѣ испытанія издать разсужденіе по одному изъ предметовъ

того факультета, по которому онъ ищетъ мѣста доцента. Если

Факультета, по надлежащемъ публичномъ преиіи, одобрить какъ

содержаніе, такъ и защищеніе диссертаціи, и если сверхъ того

кто либо изъ членовъ факультета заовидѣтельствуетъ, что авторъ

имѣетъ потребныя качествадля исполненія должности преподава-

теля при Университетѣ, то факультета вносить свое опредѣленіе

въ Консисторію, которая по разсмотрѣніи дѣла представляетъКанц-

леру о назначеніи предполагаемаголицадоцентомъ.Издавать дис-

сертацію для полученія должностидоцентаможетъ только тотъ,

кто уже пріобрѣлъ степеньлиценціата того же факультета».

Что касаетсяпорядка засѣданій Фалультетовъи ихъ Функцій,

то уставъ1852 г. постановилъслѣдующее: Для составленія нрисут-

ствія должно быть, кромѣ предсѣдательствующаго, еще два члена.

Но въ болѣе важныхъ дѣлахъ должны участвовать всѣ члены Фа-

культета; сюда относитсясоставленіе программълекцій и учебныхъ

занятій, обсужденіе диссертацій, написанныхъдля полученія долж-

ности, объявлеиіе мнѣній по ученымъпредметамъи другія дѣла сего

рода. Въ случаѣ устраненія въ Факультетскомъзасѣданіи одного или

нѣсколькихъ членовъотъ суждеяія по дѣлу, Факультетаприглашаете,

своихъ доцентовъи лиценціатовъ, сколько ихъ будетъ нужно, для

составленія полнаго присутствія. Буде же междуниминѣтъ ни од-
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ного, пмѣюгцаго потребныя для того качества, то факультетъ доводить

о семъ до свѣдѣнія Консисторіи, которая въ такомъ случаѣ назна-

чаетъ въ оный временнаго члена изъ другаго факультета.. Если

всѣ члены Факультета должны быть устранены отъ сужденія по

какому либо дѣлу, то Консисторія, по представленію факультета,

назначаетъ къ засѣданію на сей случай экстраординарныхъ пред-

сѣдателя и членовъ. Если при полномъ присутствіи, Факультетъ

имѣетъ надобность въ помощи экстраординарнаго члена при обсуж-

деніи диссертацій или разсмотрѣніи другихъ ученыхъ предметовъ,

то факультетъ представляетъ о томъ Консисторіи, которая согласно

съ предложеніемъ онаго и назначаетъ къ присутствію въ семъ

факультетѣ профессора другаго факультета. Призванный для участія

въ производствѣ особаго дѣла по факультету не имѣетъ права

входить въ разсмотрѣніе другихъ дѣлъ онаго.

Факультетъ обязанъ составлять и не позже какъ за

мѣсяцъ до начала учебнзго года вносить въ Консисторію, на

разсмотрѣніе и утвержденіе, общую программулекцій по факуль-

тету на предстоящій годъ; въ сей программѣ должно быть озна-

чено, по какимъ предметамъкаждый изъ преподавателейбудетъ

читать лекціи, какими учебными книгами онъ будетъ руковод-

ствоваться) или еслине избрано опредѣленной книги, то слѣдуетъ

подробнѣе изложить содержаніе лекцій, какіе главные отдѣлы наукъ

въ течевіе года будутъ пройдены и сколько именночасовъкаждый

изъ этихъ отдѣловъ приблизительнопотребуетъ.При семълекціи

должны быть располагаемытакимъобразомъ, чтобы предметы, въ

тѣсной связи между собою находящіеся, преподавалисьвъ послѣ-

довательномъпорядкѣ, и чтобы самыя лекціи сколько можно болѣе

соотвѣтствовали тѣмъ учебнымъ курсамъ, какіе требуютсядля по-

лученія ученой степениили для вступленія въ Государственную

службу. По разсмотрѣніи и утверждеяіи Консисторіею сихъ про-

граммъ лекцій, ректоръ составляетъ по нимъ въ сокращенномъ

видѣ общее росписаніе лекцій, отдаетъоное въ печать, а потомъ

дѣлаетъ распоряженіе о раздачѣ по заведенномупорядку непозже

какъ за восемь дней до началаучебнаго года. Если кто либо изъ

преподавателейне доволенъ рѣшеніемъ факультета по предмету
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распредѣленія наукъ или вообще въ отношеніи къ лекціямъ, то

онъ замѣчанія свои вносить въ Консисторію прежде разсмотрѣнія

въ ней программы лекдій; но на рѣшеніе Консисторіи жалобъ уже

непринимается.

Если каѳедра едѣлается вакантною или преподаваніе

науки остановитсяпо другой какой либо причинѣ, то подлежащій

Факультетъ поручаетъ чтеніе лекцій временно доценту той же

науки, получающему доцентскоепособіе. За неимѣніемъ тако-

выхъ лицъ преподаваніе предмета ввѣряется профессору той

науки, которая находитсясъ онымъ въ ближайшейсвязи, причемъ

факультетъ, по представленію сего профессора, опредѣляетъ, какія

именно части родственныхъ наукъ должны быть излагаемывъ

его лекціяхъ. Всякій разъ, когда факультетъ такимъобразомъ

возглагаетъна кого либо обязанность читать лекціи, онъ вносить

предположеніе свое о томъ въ Консисторію, для надлежащагорас-

поряженія, и вмѣстѣ съ тѣмъ должны быть по возможностисо-

блюдаемы правила о составленіи программылекціи.

Неоднократнонамъ приходилось указывать нато, что факуль-

теты какъ учено-педагогическія собранія, въ составь которыхъ

входили также и студенты, замѣняли собою (и въ ущербъ дѣлу)

отдѣленія или землячества,историческиустановившіяся. Ихъ компе-

тенція въ этомъ отношеніи была слѣдующая (къ счастію для Уни-

верситета,черезъ 16 лѣтъ отдѣленія были возстановлены):

«Факультеты собираются въ продолженіе учебнаго курса

по начатіи публичныхъ лекцій, разъ въ недѣлю по вечерамъ, съ

тѣмъ, чтобы посредствомъученыхъ упражненій, преній, разгово-

ровъ и чтеній приготовленныхъ трудовъ возбуждать охоту къ

ученію. Въ собраніи председательствуешьдеканъФакультета, или

въ случаѣ его отсутствиястаршій по немъ въ факультетѣ профес-

сора и ему дозволяется брать изъ библіотеки и изъ коллекцій

университетскихъкнигъ предметыестественнойисторіи и инстру-

менты, могущіе понадобитьсявъ собраніи сего рода для ученыхъ

занятій или опытовъ».

«Факультету надлежитъ имѣть надзоръ за нравствен-
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ностыо и образомъ жизнистудентовъ, записанныхъвъ ономъ; а

потому кураторъ обязанъ вести постоянную вѣдомость о всѣхъ

членахъ Факультета, въ которую они записываются по порядку

вступленія ихъ въ факультетъ, и отмѣчать передъкаждымъ время

пребыванія его въ Университетѣ, мѣсто, гдѣ онъ во время отсут-

ствія изъ онаго находился, направленіе его учебныхъ занятій и

все, что можетъ быть замѣчено о его прилежаніи и нравствен-

ности. Если кто либо изъ обучающихся въ факультетѣ несоблю-

даетъ правилъ благопристойностиили нарушаетъобщественный

иорядокъ, то Факультетъ ыалагаетъ на него взысканіе дисципли-

нарное».

Составъ каѳедръ увеличился, хотя не во всѣхъ факульте-

тахъ:

Богословскій Факультетъ состоитъ согласно уставу 1852 г.

изъ 5 каеедръ, юридическій изъ 3, медицинскій изъ 4, историко-

Фнлологическій нзъ 7, и физико-математическій изъ 7 *).

Что касаетсялекцій, ихъ дѣленія на публичныя и частныя,

платы за частныя лекціи и за письменныя упражненія, распре-

дѣленія лекцій, продолжительностиучебнаго года, полугодій, ва-

кантнаговремени, то уставъ 1852 г. не ввелъ ничего существенно

новаго.

Но что касается ввѣреннаго проФессорамъ надзора за заня-

тіями студентовъ, то уставъ значительно стѣснилъ академическую

свободу.

Каждый ординарный проФессоръ обязанъ читать публич-

ныя лекціи не менѣе четырехъ часовъ въ недѣлю, исключая

профессора астрономіи, который читаетътолько два часавъ не-

дѣлю. Каждый профессоръ равнымъ образомъ читаетъчастныя

лекціи по какому предметупожелаетъ,испросивъна то разрѣше-

ніе Факультета и Консисторіи, Сверхъ часовъ, назначенныхъна

эти лекціи, профессоръ обязанъ разъ въ недѣлю, собравъ своихъ

слушателей,обстоятельнѣе развивать предметъ, публично препода-

‘) О распредѣленіи каеедръ по Факультетамъ по уставу 1852 г. ср. Приложеніе

№ 4 .
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ваемый, и въ разговорахъ съ ними испытывать, какъ усвоили его

тѣ, которые подлежать особому контролю, либо по предстоящему

экзамену, либо для полученія или сохраненія стипендіи.

При этомъординарныйпроФессорърусскаго языка обращаетъ

особенноевниманіе на упражненіе студентовъвъ изустномъупо-

требленіи языка, посредствомъдиспутовъ, для которыхъ онъ изъ

числа студентовъ, обязанныхъ слушать русскія лекціи, назначаетъ

респондентовъи оппонентовъ. ЭкстраординарныйпроФессорърус-

скаго языка и словесности,вмѣсто публичныхъ лекцш, руковод-

ствуетъстудентовъвъ письменныхъупражненіяхъ, поправляя, безъ

особой платы, по одному сочиненновъ недѣлю каждаго изъ сту-

дентовъ, обязанныхъ учиться по русски. Публичныя лекдіи онъ

читаетътолько тогда, когда по соглашенію съ нимъ, ординарный

проФессоръуступаетъему одну или нѣсколько изъ положенныхъ

для русскаго языка четырехъ публичныхъ лекцій въ недѣлю.

ПроФессоръведетъ списокъ студентамъ,посѣщающимъ его

публичныя лекціи, отмѣчая здѣсь день, когда каждый изъ этихъ

студентовъ явился къ нему и присовокупляя касательно имѣ-

ющихъ стипендииили готовящихся къ испытанно при Уни-

верситет, исправно ли они ходили на лекціи, внимательноли

слушали ихъ и пріобрѣли ли свѣдѣнія по преподаваемомупред-

мету. Въ концѣ учебнагокурса, а равно по окончаніи курса лек-

цш по какому либо предмету, эти списки передаются подлежа-

щему Факультету, и проФессоръ на основаніи своихъ отмѣтокъ

выдаетъ безплатнокаждому желающему того студентусвидѣтель-

ство о степениего прилежанія и оказанныхъ но предметууспѣ-

хахъ. Если студентънепосѣщаетъ лекцій, показанныхъимъ при

общей переписки,то о семъ подлежащій проФессоръдоводитъ до

свѣдѣнія факультета, который въ такомъслучаѣ доноситъо томъ

Ректору, который дѣлаегъ виновному выговоръ и предостерегаетъ

его набудущее время.

Что касается порядка замѣщенія должностей при Универси-

тет, то онъ мало измѣненъ уставомъ 1852 г. и въ главныхъ

своихъ чертахъ сохранился донынѣ.
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Высшія должности замѣщались Высочайшею властью, сред-

нія—Канцлеромъ, низшія —Консисторіей.

Ординарныепрофессора,исключая профессораФинскагоязыка,

библіотекарь, состоящій наодинаковыхъ правахъсъпрофессорами(но

только незасѣдающій въ Консисторіи) ,и экстраординарныйпроФессопъ

русскаго языка назначаютсяВысочайшею властью, грамотамина

должность1 ), секретарь,вице-библіотекарь, прозекторъанатоміи, повѣ-

ренный, лекторы и учителиискусствъполучали грамоты на долж-

ность отъ Канцлера.Всѣ этидолжностизамѣщались (и замѣщаются)

всегда изъ числа кандидатовъ,представляемыхъКонсисторіей (пра-

вила, постановленныйкасательнопрофессорскойдолжности,относятся

и къ мѣсту библіотекаря). Что касаетсядо должностейординарнаго

и экстраординарнагопрофессора русскаго языка и словесности,

то Консисторія кандидатскихъсписковъ не составляетъ, а только

доводить о вакансіи до свѣдѣнія Канцлера. Инспекторъстудентовъ

назначалсяКанцлеромъ.

Административныеорганы (какъ-то:камериръ, нотаріусъ, ама-

нуенсыКонсисторіи и библіотеки и т. д.) назначаютсяКонсисторіей

и снабжаются ею же и грамотамиили конституторіалами. Самые

низшіе служители (главный вахтмистръ,курьеры и вахтмистры)

назначаются хозяйственнымъ отдѣленіемъ. Предъ назначеніемъ

должностныхълицъ и служителей,состоящихъ при университет-

скихъ заведеніяхъ, требуетсякаждый разъ мнѣніе завѣдывающаго

заведеніями. На опредѣленіе Консисторіи и хозяйственнагоея отдѣ-

ленія о замѣщеніи должностейвоспрещаетсяподавать жалобы.

Обезпечивая должное вліяніе Правительствана замѣщеніе

должностей, играющихъ столь важноевліяніе приподготовкѣ буду-

щихъ государственныхъслугъ, уставь 1852 г. предоставилънад-

лежащееучастіе въ замѣщеніи профессуры и ученой коллегіи, не

впадая въ ошибку установленія полной свободы дѣйствія, благо-

даря которой легко устанавливаетсявзглядъ навакантную каѳедру,

какъ на res juris privati, передаваемуюпо наслѣдству томуилидру-

*) ПроФессоръ Финскаго языка опредѣляѳтся по уставу 1852 г. конституторіаломъ
Канцлера.

Лишь въ послѣдствіи онъ приравненъ къ должностямъ, замѣщаемымъ грамотами.
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гому любимцу или оставляемую въ распоряженіи факультета или

Совѣта Университета,впредь до того времени, когда иодающій на-

дежды любимецъ и избранникъпріобрѣтетъ установленныйзако-

номъ ученый цензъ.

Порядокъ замѣгценія каѳедръ слѣдующій: Какъ скоро от-

кроется вакансія наодну изъ должностейучебныхъ замѣщаемыхъ

изъ числапредставленных'!,кандидатовъ, Консисторія публикуетъо

томъ три раза въ Финляндскихъоффиціальныхъ вѣдомостяхъ, съ

назначееіемъ пятидесятишестидневнагосрока со дня открытія ва-

кансіи (не считая однакоже сего самагодня) для подачи въ Кон-

систорію прошеній желающими поступитьвъ кандидаты, которыхъ

она имѣетъ представить.Въ случаѣ открытія вакансіи наодну изъ

означенныхъ административныхъ должностей, Консисторія или

ХозяйственноеОтдѣленіе назначаетъ,смотря по обстоятельсгвамъ,

срокъ для подачи прошеній.

Если въ одно время имѣются вакансіи на двѣ каѳедры или

и на большее число ихъ по наукамъ, состоящимъ въ близкой

между собою связи, то Консисторія опредѣляегъ, слѣдуетъ ли на-

значить преподавателейразомънавсѣ сіи каѳедры, илиодного послѣ

другаго; затѣмъ Консисторія, согласносъ симъопредѣленіемъ и по

доведеніи онагодо свѣдѣнія Канцлера,публикуетъо срокѣ для соис-

канія сихъкаѳедръ,и къ замѣщенію ихъпредставляетъкандидатовъ.

Поступить въ кандидаты на вакантную каѳедру можетъ

вообще только тотъ, кто или при АлександровскомъУниверситетѣ

выдержалъ экзаменълиценціата въ томъ факультетѣ и въ той

наукѣ, къ которой каѳедра принадлежитъ,или въ другомъ Универ-

ситетвыдержалъ удовлетворительный испытанія для полученія

степенидоктора по однородному Факультету, и сверхъ того въ

срокъ, назначенныйпо усмогрѣнію Консисторіи, публично защи-

щалъ диссертацію, написаннуюи одобренную порядкомъ, установ-

леннымъуставомъ. Всемялостивъйшв пожалованныйвъ званіе док-

тора Богословія имѣетъ право искать каѳедры по Богословскому

факультету, съ тѣмъ, чтобы наравнѣ съ другимиисполнилъизло-

женное здѣсь ностановленіе объ изданіи и защищеніи диссертаціи.

Поступитьвъ кандидатына должность Библіотекаря имѣютъ право

\
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только тѣ, кои пріобрѣли степеньлиценціата въ одномъ изъ <ьа-

культетовъ Университета,или степеньдоктора при другомъ Уни-

верситет, при чемъ они должны вышеупомянутымъ порядкомъ

представитьдиссертацію, обсужденіе коей принадлежитъисторико-

филологическомуФакультету.

Когда желающій занять вакантную каѳедру не имѣетъ ни

которой изъ означевныхъ степеней,то онъ можетъ однако-же

быть помѣщенъ въ число кандидатовъ на сію каѳедру, если но

своимъ изданнымъвъ свѣтъ сочиненіямъ, относящимся къ наукѣ

той каѳедры, которую онъ ищетъ, пріобрѣлъ извѣстностьистинно-

учеными свѣдѣніями, и если при томъ въ назначенныйКонсисто-

ріею срокъ исполнилъпредписанноевъ предъидущемъпараграфѣ

касательноизданія и защищенія диссертаціи.

Отъ обязанностииздать диссертацію для полученія вакант-

ной каѳедры освобождаетсятотъ, кто не болѣе какъ за три года

до дня подачи просьбы о назначеніи его въ профессоры издалъ

съ тою же цѣлію таковое разсужденіе, относящеесякъ одной изъ

наукъ вакантнойкаѳедры и одобренное какъ факультетомъ, такъ

и Консисторіею.

При назначеніи кандидатовъ каѳедры Конеисторія по-

средствомъсобиранія голосовъ и по оказавшемуся большинству

оныхъ опредѣляетъ сперва, имѣютъ ли соискателинадлежащія

условія для поступленія въ кандидаты, и потомъ рѣшаетъ особо,

въ какомъ порядкѣ они должны быть помѣщены въ представленіщ

при чемъ въ уваженіе принимаютсяединственнодоказанныйкаж-

дымъ свѣдѣнія по относящимся къ вакантному мѣсту наукамъ.

Если членъ Консисторіи состоитъсъ кѣмъ либо изъ соискателей

въ той степениродства и свойства, то онъ не имѣетъ правауча-

ствовать въ назначеншкандидатовъ. Если онъ самъпожелаетъ

отказаться отъ таковаго участія, то и сіе ему дозволяется.

Въ кандидаты не можетъ быть назначаемоболѣе троихъ

соискателей.Когда же въ предписанныйсрокъ и установленнымъ

порядкомъ явилось не болѣе двухъ или даже одного просителя, то

представленіе, не смотря на то, почитаетсяполнымъ, если только

сіи просителипризнаныбудутъдостойнымизанять вакантноемѣсто.

СП
бГ
У



— 129 —

Если каѳедра за неимѣніемъ искателейостанется вакант-

ною, то Консисторія испрашиваетъразрѣшенія Канцлера.

Изготовленное Консисторіею представленіе о кандидатахъ

на вакантную должность препровождаетсякъ Канцлеру вмѣстѣ съ

прогаеніями соискателейи прочими принадлежащимикъ онымъ

бумагами. Когда должность относится къ разряду замѣщаемыхъ

Высочайшею властью, то Канцлеръпредставляетъдѣло Государю

Императору; еслиже замѣщеніе вакансіи зависигъ отъ Канцлера,

то онъ по своему усмотрѣнію выдаетъодному изъ представленныхъ

грамоту или конституторіалъ, и на распоряженіе Канцлеражалобъ

не допускается.

Жалобы на избраніе Консисторіею кандидатовъ какъ къ

мѣстамъ, къ коимъ назначеніе зависитъотъ Высочайшей власти,

такъ и къ должностямъ, Канцлеромъзамѣщаемымъ, могутъ быть

приносимыКанцлеру въ шестидесятидневныйсрокъ со дня, въ

который послѣдовало избраніе, не считая сего самого дня. Канц-

леръ разсматриваетъжалобы, и, еслипризнаетънужнымъ, измѣ-

няетъ опредѣленіе Консисторіи; на таковое рѣшеніе Канцлеража-

лобы воспрещаются. Объ избранныхъ Консисторіею кандидатахъ

и времени, когда сіе избраніе произведенобыло, выставляется объ-

явленіе у входа въ университетскоезданіе. Какъ и въ русскихъ

университетахъ,такъ и въ Александровскомъвновь опредѣленный

профессоръчитаетъвступительнуюлекцію въ университетскойакто-

вой залѣ; публика о семъизвѣщается изданноюдеканомъфакуль-

тетапрограммою.

Обратимсякъ постановленіямъ устава 1852 г., касающимся

студентевъ.

Внѣшній обрядъ поступленія въ число студентовъ остался

тотъ же, но съ тѣмъ различіемъ, что вслѣдствіе упраздненія

«отдѣленій» прекратилась записка въ оныя и замѣнена запискою въ

одинъ изъ Факультетовъ. Въ студенты можно было поступать: 1) изъ

другихъ университетовъ (безъ пріемнаго экзамена), 2) изъ среднихъ

учебнымъ заведеній финскихъ и неФинскихъ, съ пріемнымъ экзаме-

номъ, 3) наконецъ могли поступать лица, получившія домашнее

воспитаніе, также съ пріемными экзаменами. Упорядочены сроки

9
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производствапріемныхъ экзаменовъ, порядокъ производства ихъ,

зачетъ балловъ и повышены требованія познаній у испытуемыхъ

(въ особенностивъ огношеніи лицъ, получившихъ частноевоспи-

таніе).

Комитетъ пріемныхъ экзаменовъ по уставу 1852 г. состоитъ

изъ 5 доцентовъ, назначаемыхъ Консисторіею для каждаго учеб-

наго года изъ числа пользующихся доцентскими пособіями, и изъ

декана историко-Филологическаго или Физико-математическаго Фа-

культета, который, предсѣдательствуя въ Факультетѣ, не участвуетъ

въ экзаменѣ, но наблюдаегь за совершеніемъ онаго съ надлежа-

щею строгостью. Порядокъ вступленія декановъ въ Комитетъ опре-

дѣляется старшинствомъ въ званіи профессора и они между собою

перемѣняютъ ежегодно предсѣдательство. Распредѣленіе между эк-

заменаторами предметовъ испытанія лежитъ на обязанности Коми-

тета, который о таковомъ сдѣланномъ имъ распредѣленіи каждый

разъ доводить до свѣдѣнія Консисторіи. Для испытанія изъ рус-

скаго языка лицъ, подлежащихъ оному, приглашается экстраорди-

нарный проФессоръ сего языка и засѣдаетъ въ Комитетѣ. Пріем-

ные экзамены установлены два раза въ годъ, въ началѣ каждаго

полугодичнаго учебнаго курса, и по мѣрѣ возможности оканчива-

ются всегда до производства общей переписи.

Въ случаѣ неодобренія испытанія молодаго человѣка, явивша-

гося изъ гимназіи, предсѣдатель Комитета пріемныхъ экзаменовъ

извѣщаетъ о томъ ректора, который обязанъ поставитьсіе навидъ

подлежащагоучилищнаго начальства, на тотъ конецъ, чтобы пре-

подаваніе въ гимназіи могло быть надлежащнмъ образомъ согла-

шено съ требованіями Университета.Если будетъ замѣчено, что

воспитанникиодного и того же училища, казеннагоили частнаго,

нерѣдко оказываются на пріемныхъ экзаменахъ неимѣющими до-

статочныхъпознаній, то Комитетъувѣдомляетъ о томъКонсисто-

рію, которая доводить таковое обстоятельство до свѣдѣнія Хозяй-

ственнагоДепартаментаИмператорскдго ФинляндскагоСената, для

зависящаго съ его стороны распоряженія.

Правила о постороннихъслушателяхъ, объ условіяхъ ихъ
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допущенія или удаленія изъУниверситета(и въ извѣстныхъ слу-

чаяхъ изъ города) осталисьпо существу неизмѣненными.

Въ началѣ каждаго учебнагокурса, немедленнопо окончаніи

экзаменовъ и не позже 15 Сентября (или ] Февраля) студенты

обязаны являться для слушанія лекцій. Ректоръ производить пере-

пись, причемъза недѣлю передъ тѣмъ объявляетъ о днѣ и часѣ,

когда совершится актъ переписи. На этотъ актъ обязательно

являются всѣ преподавателии студенты. Послѣдніе собираютсяпо

факультетамъи становятся при своихъ деканахъ и кураторахъ.

Ректоръ произноситърѣчь, кураторы передаютъсекретарюсоста-

вленный ими учебныя вѣдомости (въ которыя вносятся подробно

данныя о жительствѣ студентовъ, о лекціяхъ, которыя они поже-

лали слушать въ данноеполугодіе и т. д.), еслиВице-Канцлеръ

или въ отсутствіе его ректоръ потребуетъ,то секретарь по симъ

вѣдомостямъ дѣлаетъ перекличку студентамъ.

Но уставъ 1852 г. не ограничился простымъподтвержде-

ніемъ строгостейустава 1828 г.; онъ ихъ усугубилъ въ значи-

тельной степени,въ особенностивъ отношеніи обязанностислу-

шать лекціи, въ отношеніи правъ заключать займы, права устраи-

вать празднестваи т. д.

Судебная власть Университетанадъ его студентамиограни-

ченаеще болѣе, чѣмъ въ 1828 г.

Если за вину студентане опредѣлено въ главѣ о взыока-

ніяхъ съ студентовъ по опредѣленію университетскихъвластей

особаго наказанія, то на него должна быть поданажалоба въ над-

лежащее судебноемѣсто и онъ подлежитъдѣйствію общихъ за-

коновъ.

Уставъ 1852 г. смотритъ на студентовъ, какъ на несовер-

шеннолѣтнихъ въ гражданскомъ отношеніи, въ какомъ бы возра-

стѣ они ни находились. Поэтому долговыя претензіи къ студен-

тамълишь тогда признаютсяимѣющими силу, если они основаны

на долговыхъ обязательствахъ, выданныхъ съ вѣдома и согласія

ректора. Если же студентъ,во время пребыванія въ Университетѣ,

поручится въ цлатежѣ чужаго долга, то таковое поручительство

не имѣетъ законнойсилы.
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Академической юрисдикции Университетаподлежали лишь

проступки студентовъ протнвъ университетскойдисциплины и

благочинія; что же касаетсянарушенія студентамиобщихъ зако-

новъ и полицейскихъпредписаній, то участіе Университетавъ

разбирательствѣ дѣлъ этого рода ограничивалосьпредварительнымъ

арестомъвиновнаго студентавъ университетскомъномѣщеніи и

присутствіемъ при судебномъ разсмотрѣніи университетскагоио-

вѣреннаго.Дисциплинарныйвзысканія, налагаемыйКоммисіей благо-

чинія на виновныхъ студентовъ,осталисьтѣ же, что и при уставѣ

1828 г., т. е., смотря по степенивины: замѣчаніе или выговоръ

въ присутствіи Коммисіи, лишеніе стипендіи на опредѣленное

болѣе или менѣе продолжительноевремя или навсегда; испрошеніе

прогценія, заключеніе въ карцеръ на извѣстное время, «причемъ

виновный остаетсяна собственномъсодержаніи, или, если онъ не

имѣетъ на то средствъ, получаетъотъ Университетапо 12 к. въ

день»; и наконецъ, удаленіе или изгнаніе изъ Университета.

Однако уставъ 1852 г. внесъ одну весьма существеннуюпо-

правку въ дисциплинарноепроизводство Коммисіи благочинія, а

именно: (какъ уже упомянуто выше при выясненіи Функцій Вице-

Канцлера)отъ Вице-Канцлеразависѣло утвержденіе или измѣне-

иіе приговора Коммисіи благочинія въ смыслѣ увеличенія или

смягченія наказанія. (Это правило было ему предоставленовре-

менно, впредь до изданія новаго устава, уже Высочайшимъ рескрип-

томъ 23 Іюня 1850 г.).

Что касаетсяпорядка производства въ ученыя степени, то

уставъ 1852 г.мало измѣнилъ постановленія устава1828 г. Измѣ-

ненія, имъ внесенный,выражаются преимущественновъ введеніи

болѣе практическнхъначалъи положеній въ системуиспытаній.

Сохранены частныя испытанія (tentamen) и публичные экза-

мены.

Факультеты согласност. 153 могутъ возводить въ слѣдующія

ученыя степени:Историко-Филологическій и Физико-математиче-

скій въ степеникандидата,магистра,лиценціата и доктора; Бого-

словскій, Юридическій и Медицинскій въ степеникандидата,лицен-

ціата и доктора. Никто не имѣетъ праваискать степенимагистра,
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лиценціата и доктора въ Историко-Филологическомъили Физико-

математическомъфакультетѣ, не получивъ напередъстепеникан-

дидата въ томъ же Факультетѣ. Для полученія какой бы то ни

было степенивъ Богословскомъ и ЮридическомъФакультетахъ

надлежитъсперва выдержать кандидатскій экзаменъвъ Историко-

филологическомъФакультетѣ, а для полученія какой-либо степени

въ МедицинскомъФакультетѣ, должно напередъпріобрѣсти сте-

пень кандидатавъ Физико-математическомъФакультетѣ.

Какъ согласно уставу 1828 г., такъ и согласно уставу

1852 г. устному испытанію на ученую степень предшествуетъ

два письменныхъиспытанія («pro exercitio» и «pro gradu»); но

теперь, съ 1852 г., только первое испытаніе производится на

латинскомъязыкѣ, а второе на шведскомъ и вообще на родномъ

языкѣ (на заданную профессоромъ тему) для удостовѣренія не

только въ умѣніи пишущаго владѣть языкомъ, но и въ свѣдѣ-

ніяхъ его по самому предмету.

Желающій нріобрѣсти степенькандидатавъ Историко-фило-

логическомъфакультетѣ долженъ выдержать экзаменъизъ слѣдую-

щихъ предметовъ непремѣнно: а) всемірной исторіи и вмѣстѣ

съ тѣмъ исторіи, геограФІи и статистикиРоссіи и Финляндіи,

b) изъ латинскагоязыка, словесностии древностей Римскихъ

и с) эстетики,новѣйшей литературы и изъ нѣмецкаго и Фран-

цузскаго или нѣмецкаго и англійскаго языковъ; сверхъ того по

собственномусвоему избранію, изъ предметовъ, преподаваемыхъ

двумя изъ прочихъ профессоровъ Факультета. Желающій же пріо-

брѣсти степенькандидатавъ Физико-математическомъфакультетѣ

долженъ выдержать экзаменъ въ слѣдующихъ предметахънепре-

мѣнно: а) въ математикѣ; b) въ физикѣ, и с) въ химіи, а сверхъ

сего по собственномуже своему избранію въ предметахъ,препо-

даваемыхъ двумя изъ прочихъ профессоровъ факультета.

При испытаніи на степенькандидатавъ Историко-филологи-

ческомъ или въ Физико-математическомъфакультетахъ, каждый

экзаменаторъпо своему предметуозначаѳтъ познанія проэкзаме-

нованнагоотмѣткою: approbatur, approbaturcum laudeили laudatur,

изъ чего засимъсоставляетсяобщій отзывъ, публичнообъявляемый

• V
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проэкзаменованномуи выражаемый названіями: clarissimus, admo-

dum dignus, maxime dignus и dignissimus, который присуждаются

наслѣдующемъ основаніи: отмѣтка approbaturсоотвѣтствуетъ одному

баллу, approbatur cum laude двумъ и laudatur тремъ балламъ;

тому, кто по расчетусему получитъ семь балловъ, даетсяназва-

ніе clarissimus, получившему восемь или девять admodum dignus,

десять, одиннадцатьили двѣнадцать maxime dignus, а выше двѣ-

надцатибалловъ dignissimus. Но къ экзаменунедопускаетсятотъ,

кто своими познаніями хотя въ одномъ изъ предметовъиспытанія

не заслужилъ отмѣтки laudatur.

Для пріобрѣтенія степенилиценціата требуется основатель-

ное знаніе въ трехъ родственныхъ наукахъ того факультета, въ

которомъ пріобрѣтается ученая степень. Познанія доказываются

диссертаціей на тему, заданную Факультетомъ и устнымъ экзаме-

номъ изъ 5 предметовъ. Магистерскаястепеньи степеньдоктора

суть только почетныетитулы, даруемыеторжественнойпромоціей.

Практическаятенденція устава 1852 г. высказалась въ томъ,

что для полученія степенилиценціата въ факультетахъ богослов-

скомъ, юридическомъ и медицинскомътребовалось прохожденіе

опредѣленнагопрактическагостажа, а именно:

При объявленіи намѣренія своего подвергнуться экзаменуна

степеньлиценціата, кандидатаБогословія долженъ доставитьза-

свидѣтельствованіе подлежащагоепархіальнаго начальствавъ томъ,

что онъ, исполняя пасторскія обязанностине менѣе двухъ лѣтъ,

готовился на практикѣ къ пасторскойдолжности.

Предъ экзаменомъна степеньлиценциатаправъ ищущій сте-

пени обязанъ представить удостовѣреніе въ томъ, что онъ упо-

требилъне менѣе двухъ лѣтъ на занятія въ низшихъ судебныхъ

мѣстахъ Финляндіи и въ Гофгерихтѣ для ознакомленія съ поряд-

комъ судопроизводства.

Для полученія степенилиценціата медицинскихънаукъ нужно:

1) прослужить въ должности Амануэнсапри клиникѣ не

менѣе двухъ лѣтъ, употребивъ одинъ годъ на врачеваніе хирур-

гическое, а другой на медицинское,съ слушаніемъ въ то же

время лекцій по частиповивальнагоискусства, и съ постояннымъ
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посѣщеніемъ Городскаго Госпиталя, для ознакомленія съ обыкно-

венными болѣзнями, а особливо съ леченіемъ сифилитичѳскихъ;

и 2) ознакомиться съ пользованіемъ умалишенныхътрехмѣ-

сячнымъ посѣщеніемъ дома, учрежденнагодля нихъ въ Гельсинг-

форсѣ.

Установившійся издавна торжественныйобрядъ диспутовъи

промоцій сохранилсяне смотря на практическія вѣянія времени.

Диспуты могли быть или чистоученымиспорамибезъ практиче-

скихъ цѣлей, или же могли имѣть цѣлью полученіе ученой сте-

пени или должности при Университетѣ. Диспуты перваго рода

разрѣшаются Вице-Канцлеромъи вести ихъ (или какъ выра-

жается уставъ «право предсѣдать на диспутахъ, имѣя при себѣ

респондента»)предоставляетсятолько проФессорамъили докторамъ

и лиценціатамъ.

Что касаетсядиспутовъдля полученія степениили должности

то уставъ установилъ слѣдующее:

При изданіи диссертаціи для полученія учёной степениили

должностипреподавателя,авторъ обязанъ объявить о своемъ на-

мѣреніи Декану факультета и въ то же время представитьсвое

разсужденіе на просмотръцензора. Въ случаѣ одобренія онаго къ

напечатанію, факультета изъ числа своихъ членовъ избираетъ

оппонентадля диспутаи вмѣстѣ съ симъ поручаетъДекану или

другому члену факультета присутствоватьна семъ актѣ.

Диссертація, издаваемаядля полученія степенилиценціата или

мѣста преподавателяпри Университетѣ, должна составлять не со-

браніе только отдѣльныхъ тезисовъ или афоризмовъ, но основа-

тельное и, сколько то возможно при ограниченномъобъемѣ дис-

сертаціи, полное разсужденіе по ученому предмету, тѣсно связан-

ному съ кругомъ знаній, относящихся къ той должностиили той

степени,которой издатель диссертаціи домогается. Диссертация,

издаваемая для полученія должности Библіотекаря или Вице-

Библіотекаря, должна равнымъ образомъ относиться къ предмету,

входящему въ область ученыхъ по сему дѣлу свѣдѣній и всеобщей

исторіи наукъ. Разсужденіе ищущаго степениили мѣста при
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Университетѣ должно быть написанона Іатинскомъили Швед-

скомъ языкѣ (до 60-хъ годовъ).

При публичномъпреніи употребляетсятотъ языкъ, на кото-

ромъ написанадиссертація, и защищать ее обязанъ главнымъ

образомъ авторъ (sic), будетъ ли онъ на актѣ въ качествѣ пред-

сѣдательствующаго или респондента.

Возраженія на диспутѣ предлагаются сперваназначеннымъ

отъ факультета оппонентомъ, послѣ котораго дозволяется и дру-

гимъ дѣлать свои замѣчанія противъ диссертаціи, съ тѣмъ однако

же, чтобъ весь актъ продолжался не долѣе шести часовъ.

Послѣ публичнаго пренія, бывшій отъ имени факультета

оппонентомъобязанъ въ возможно скоромъ времени дать факуль-

тетуписьменный о диспутѣ отзывъ, въ которомъ должно быть

изложено мнѣніе не только объ ученомъ достоинствѣ диссертаціи

и о томъ достигаетъли она цѣли, съ какою она издана, но и

объ образѣ защищенія ея, при чемъ въ случаѣ неодобренія оной

въ какомъ либо отношеніи, должны быть показаны причины и

обстоятельства, послужившія къ тому основаніемъ. Если диссер-

тадія издана для полученія должности, то таковое сужденіе фа-

культета сообщается автору для представленія по оному въ опре-

дѣленный срокъ своихъ объясненій, послѣ чего факультета

рѣшаетъ, можетъ ли диссертація быть признанаудовлетворитель-

ною или нѣтъ, и мнѣніе свое о томъ вноситъ въ Консисторію;

когда же съ изданіемъ диссертаціи не соединялось исканіе долж-

ности, то окончательное сужденіе о диссертаціи произносится

безъ истребованія объясненій автора. Дальнѣйшія предписанія

касательно диспутовъи публичныхъ по онымъ преній зависятъ

отъ усмотрѣнія Консисторіи.

Диссертація, изданнаядля полученія должностиили степени,

не можетъ считаться удовлетворительною безъ одобренія оной

факультетомъ, какъ по содержанію, такъ и относительноза-

щищенія оной. Если диссертація изданадля полученія должности,

то для признанія оной удовлетворительною требуется, чтобы не

только факультета одобрилъ ее изъясненнымъ порядкомъ, но и

Консисторія отозвалась о ней одобрительно.
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Какъ видно порядокъ диспутаво многомъ сходенъ съ по-

рядкомъ, принятымъ въ русскихъ университетахъ;но ст. 169

содержитъвъ себѣ правило, котораго недостаетърусскому по-

ложенію о пріобрѣтеніи ученыхъ степеней1865 г., а именно:

постановленіе, что суждевіе факультета о достоинствахъдиссер-

таціи и оцѣнка имъ диспутасообщается автору для представленія

по оному въ опредѣленный срокъ своихъ объяснений. Затѣмъ

установлено правило, что диссертація можетъ быть написана

вообще на одномъ изъ употребительныхъвъ Европѣ языковъ. Не-

однократно въ Александровскомъ Университетѣ представлялись

диссертаціи на нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Постановленія о промоціи сохранились безъ измѣненій по

существу; установлено лишь какъ общее правило, что промоція

магистровъбываетъ черезъ каждые 3 года.

Что касаетсяучебныхъ заведеній при Университетѣ, то по

уставу 1852 г. положены слѣдующія:

1) Библіотека, состоящая изъ 3 частей:а] общая библіотека,

подъ управленіемъ УниверситетскагоБибліотекаря, б) ручная

библіотека для студентовъ, въ которую вошла бнбліотека упразд-

неннойБогословской Семинаріи, и в) библіотека Русской Словес-

ности, въ завѣдываніи ординарнагопрофессораРусскаго языка и

Словесности;

2) Клиника съ принадлежащимъкъ ней собраніемъ хирур-

гическихъи акушерскихъ инструментовъ;

3) Анатомическій Театръи Кабинетъ анатомическихъпре-

паратовъ;

4) Ботаническій садъ;

5) Зоологическій Музей;

6) Физическій Кабинетъ;

7) ХимическаяІабораторія;

8) Минералогическій Кабинетъ;

9) АстрономическаяОбсерваторія;

10) Собраніе монетъ, медалейи рѣдкостей;

11) Этнографическій Музей;

12) Гимнастическоеи фехтовальное заведеніе;
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13) Музыкальная Капелла;

14) Рисовальная зала.

ШтатъУниверситетабылъ увеличенъдо 80.000 — 90.000 р. с.

(приблизительно, ибо часть его доходовъ поступалавъ натурѣ).

Профессора получали жалованья: старшіе — около 1.100 р.,

младшіе около 800 р., отчастиноземельнымъоброкомъ, отчасти

наличнымиденьгами; Ректору уплачивались кромѣ того столовыя

деньги въ размѣрѣ 886 р., Деканамъ по 300 р. вознагражденія,

Инспекторъказначействаполучалъ 86 р., профессора, читавшій

лекціи за Ректора, получалъ вознагражденія— 86 р., Инспекторъ

Студентовъ 300 р. Нѣкоторые изъ профессоровъ (Богословы)

пользовались доходами отъ такъ называемыхъ аннексовыхъпасто-

ратовъ. Въ перечисленіе всѣхъ статейсмѣты мы не войдемъ;

укажемъ только на характерныйассигнованія : набибліотеку было

ассигновановсего 3.000 р. с., на клинику— 6.252 р. с., на ана-

томическій театръ460 р. с., на ботаническій садъ 943 р. с.,

на зоологическій музей 1.060 р. с., на химическуюлабораторію

460 р. с., на остальныя вспомогательный учебныя заведенія —

1.368 р. с.

Вице-Канцлеръ получалъ столовыхъ 1.715 р. с., на содер-

жаніе канцеляріи —200 р., наразные расходы было ассигновано—

4.000 р. с., на ремонтъзданій — 1.235 р. с., на печатаніе уче-

ныхъ сочиненій всего только 286 р. с.; на обмундированіе слу-

жащихъ—468 р. с.

Наконецъподъ рубрикой: стипендіи и пособія были показаны

слѣдующія цифры:

На стипендіи 2.049 р. поземельнымиоброками.

На пособіе отправляющимся въ Русскіе универси-

теты для изученія русскаго языка 5.000 р. с.

На пособіе молодымъ ученымъ 850 р. с.

На двѣ юридическія стипендіи 343 р. с.

Пособіе 10 Доцентамъ 3.000 р. с.

На пособіе уволеннымъ въ отставку лицамъза

исключеніемъ профессоровъ и библіотекаря .... 371 р. с.

Граціоннаго хлѣба (т. е. натуральнагопособія) . 100 бочекъ.
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Кромѣ этихъ штатныхъ доходовъ Университета сохранила

отчасти и спеціальныя средства, показанныя въ Уставѣ 1828 г.

Общая библіотека получаетъ согласно Уставу 1852 г. (ст. 244)

сверхъ суммъ, по штату на нее положенныхъ, слѣдующія ііредо-

ставленныя ей пошлины: а) за пріемъ студентовъ, б) за промоціи,

в) за производства по Университету и духовному вѣдомству Або-

скаго Архіепископства и той части Куопіоской Эпархіи, которая

прежде принадлежала къ Абоской Эпархіи, г) съ наслѣдства послѣ

главныхъ пасторовъ какъ Архіепископства, такъ и означенной

части Куопіоской Эпархіи, д) въ пользу библіотеки поступаетъ

сумма, ежегодно платимая Университету за право содержать типо-

графию и е) проценты съ капиталовъ, пожертвованныхъ для библіо-

теки частными лицами, а также проценты, получаемые съ одного

изъ Бильмарковыхъ донаціонныхъ фондовъ , назначеннаго завѣща-

телемъ вообще для споспѣшествованія наукамъ .

Ручной студенческой библіотекѣ сохраненъ доходъ прежней

библіотеки Богословской семинаріи, получавшійся съ вакантныхъ

капелланскихъ мѣстъ въ Архіепископствѣ и той части Куопіоской

Эпархіи, которая прежде принадлежала къ архіепископству.

Библіотека Русской словесности спеціальныхъ средствъ не

имѣла, а существовала на штатныя ассигнованный ей суммы ').

Затѣмъ Университетъ согласно уставу 1852 г. имѣетъ б спе-

ціальныхъ фондовъ и такъ называемые донаціонные фонды.

Спеціальные фонды слѣдующіе: 1 ) Ректорская касса (Fiscus

Rectoris), которая образуется изъ сбора по одному рублю съ каж-

даго записываемаго въ студентскій списокъ студента, за исключе-

ніемъ бѣдныхъ. Изъ ректорской кассы производятся временный

пособія служащимъ при Университетѣ лицамъ и покрываются

другія служебныя издержки, которыя нельзя обратить на иной

источникъ расходовъ. Касса эта состоитъ въ вѣдѣніи и распоряже-

ніи Хозяйствен наго отдѣленія; счетъ суммамъ ея ведется особо;

отчетъ въ употребленіи суммъ составляется Камериромъ.

Ц Сумма эта впервые ассигнована въ 1841 г. (Высот. Рескриптъ Канцлеру отъ 16

Апрѣля 1841 г.); изъ этой суммы въ силу рескрипта 19 Января 1894 г. уплачивается и

содержаніе Амануэнса.
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2) «Запасныйкапиталъ»составляетсяизъ суммъ, поступаю-

щихъ въ Университетъотъ привилегіи содержать типографію,

издавать для употребленія въ Фиыляндіи пространныеи краткіе

мѣсяцесловы на финскомъ и шведскомъ языкахъ, имѣть кии?кную

лавку и аптеку. Пользованіе этими привилегиямиУниверситетъ

давалъ обыкновенно на откупъ.

3) «Остаточнаякасса»составляется изъ ежегодныхъ % на-

значеннагодля оной капитала.Капиталъэтотъназывается «оклад-

нымъ» и составляетсяслѣдующимъ образомъ. Изъ всѣхъ окладовъ

жалованья съ вакантныхъмѣстъ и изъ положеннойпо штатуеже-

годной суммы на пенсіи отставнымъ университетскимъчиновни-

камъ и служителямъ, а равно изъ процентовънаэтисуммы опре-

дѣленный вычетъ поступаетъвъ кассу. Изъ остаточной кассы

производятся какъ слѣдующее ординарнымъпрофессорамъи библіо-

текарю прибавочноежалованье, такъи пенсіи, назначаемыйсостоя-

щимъ при Университетѣ должностнымъ лицамъ и служителямъ,

за исключеніемъ проФессоровъ и библіотекаря.

4) Кассавдовья-сиротская. Она составилась(въ 1830 г.) изъ

капитала,заимствованнагоизъ остаточнойкассы и пополняется

слѣдующимъ образомъ: 1) изъ окладовъ, ежегодно поступающихъ

по правиламъ, установленнымъдля другихъ вдовьихъ и сиротскихъ

кассъотъ участвующихъ въ оной; 2) изъ нѣкоторой частипосту-

пающихъ въ остаточнуюкассуокладовъ жалованья съ вакантныхъ

мѣстъ и 3) изъ пошлинъ, платимыхъза нѣкоторые экзамены.

5) «Граціальный фондъ» состоитъизъ граціальнаго или гра-

ціоннаго хлѣба. Подъ именемъ«граціальнаго хлѣба» назначенопо сту

бочекъ хлѣба въ годъ навспомоществованіе нуждающимсявъ такомъ

пособіи вдовамъ, несовершеннолѣтнимъ и непристроеннымъдѣтямъ

умершихъ университетскихъординарныхъпроФессоровъи библіо-

текаря. На пополненіе Фонда обращаются и остатки граціальнаго

хлѣба *).

1 ) Вдовы ординарнаго профессора и библіотекаря получали въ пособіе не менѣе

двѣнадцати и не болѣе двадцати четырехъ бочекъ хлѣба въ годъ, а сынъ или Дочь не ме-

нѣе пяти и неболѣе десяти бочекъ. Дочери сохраняли сіе пособіе до замужества, а сыновья

до осьмнадцатилѣтняго возраста или до полученія стипѳндіи, или же до вступленія въ
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6 ) Строительный фондъ (или капиталъ).Изъ этого Фонда по-

крываются всѣ издержки, потребныя не только на возведете но-

выхъ приУниверситетѣ зданій, но и на починку старыхъ, на со-

держитеи ремонтъ которыхъ не назначено особыхъ средствъ.

Этотъ фондъ пополняется: а) изъ суммъ, ассигнованныхъпо штату,

б) изъ таможенныхъпошлииъ (до конца 1868 г.) съ вывозимыхъ

изъ Финляндіи дровъ, пескаи смолы (это т. н. «Universitets tull-

skilling»), в) изъ арендныхъденегъсъ пасторатовъ, по которымъ

Университетъимѣетъ право пользоваться доходамивакантныхъпа-

сторскихъмѣстъ, до 6 Мая 1857 г.

Что касаетсядонаціонныхъ фондовъ , пожертвованныхъ част-

ными лицами, то они употреблялись согласно дарственнымъза-

писямъ жертвователей.

Въ отношеніи университетскихъсредствъ дѣйствовала и

дѣйствуетъ системаспеціализаціи фондовъ и раздробленія счетовъ.

§ 264 устава 1852 г. гласить:

«За исключеніемъ счетапо Ректорской кассѣ, всѣ прочіе но

означеннымъздѣсь суммамъи фондамъ счетывносятся въ общую

отчетную книгу Университета,каждому изъ вихъ ведется особый

счетъ и наблюдаетсявообще, чтобы, не сливаясь одинъ съ дру-

гимъ, они употреблялись лишь на тѣ предметы, которые для каж-

дой суммы особо въ семъуставѣ указаны».

Что касаетсястипендій, то онѣ выдавались на 4 года Конси-

сторіей, при чемълица, желавшія получить стипендіи, должны были

подвергнутьсяиснытанію въ Комитетѣ пріемныхъ экзаменовъ.

Изъ числа 12 стипендій, назначенныхъдля поощренія изу-

чающихъ русскій языкъ, пять выдавались такимъ студентамъизъ

какое либо званіе. Но если сынъ умершаго профессора одержимъ неизлечимою бо.іѣзнію,

то могъ получать пособів изъ сѳго хлѣба и послѣ достижвнія осьмнадцатилѣтняго возраста.

Пенсіи или пособія изъ вдовьей и сиротской кассы назначались вдовамъ и несовер-

шеннолѣтнимъ или непристроеннымъ дѣтямъ умершихъ преподавателей, чиновниковъ и

служителей.
Въ нродолженіи времени, въ. которое вдовы и непристроенныя дѣти умершихъ

преподавателей, чиновниковъ и служителей У ниверситета пользовалисьокладными ихъ до-

ходами, они не были въ правѣ получать пособій ни изъ граціальнаго хлѣба, ни изъ вдо-

вьей и сиротской кассы.
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обще, независимоотъ ихъ познаній по другимъ предметамъ,ока-

зали познанія въ русскомъ языкѣ лучшія, чѣмъ прочіе соискатели.

Сумма, назначеннаяпо штату 1852 г. въ пособіе студентамъ,

отправляющимся для изученія русскаго языка въ Россійскіе уни-

верситеты, давалась и дается только финляндскимъ уроженцамъ,

выдержавшимъ установленноедля поступленія въ гражданскую

службу испытаніе въ семъязыкѣ; при раздачѣ таковыхъ стипен-

дій опредѣляются, смотря по обстоятельсгвамъ, мѣры для наблю-

денія, чтобы получающій пособіе сего рода пользовался имъ со-

образно съ цѣлью.

Управленіе хозяйствомъ и денежными средствамиУниверси-

тета ввѣрено подъ руководствомъ и надзоромъ хозяйственнаго

отдѣленія — Камериру. Камериръ (вносящій залогъ) обязанъ въ

точностируководствоваться инструкцией,составленнойхозяйствен-

нымъ отдѣленіемъ и утвержденнойКанцлеромъ.

УниверситетскоюКанцеляріею, какъ и по уставу 1828 г.,

правитъРекторъ. При Канцеляріи состоять: Секретарь, Повѣрен-

ный, Нотаріусъ Университетаи АмануэнсыКонсисторіи (т. е.

помощники секретаря), курьеры и вахтмистры. Функціи ихъ не

измѣнились.

Уставъ 1852 г. дѣйствуетъ донынѣ, но въ теченіе почти

полстолѣтія, истекшагосо времениего изданія, рядъ дополнитель-

ныхъ узаконеній во многомъ измѣнилъ тѣ начала организаціи,

которыя только что изложены. Былъ данъ большій просторъкакъ

профессорской коллегіи, такъ и студентамъ.Но это новое на-

правленіе проявилось лишь послѣ 1863 года, когда новыя условія

нолитическагосуществованія сталиотражаться наУниверситетѣ.

Содѣйствіе развитію Университетавыразилось прежде всего

въ увеличеніи числа каеедръ, въ дополненіи штата путемъ

дополнительнагоассигнованія суммъ насодержаніе преподавателей

и учебныхъ пособій и на учрежденіе стипендій. Канцлерскій

рескриптъ16/28 Мая 1859 г. извѣстилъУниверситетъобъ увели-

ченіи его штата на 17.302 р. с. (Дополнительныйштатъ былъ

названъвременнымъвпредь до пересмотраштата1852 г. сообразно
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требованіямъ времени).Вмѣстѣ сътѣмъ отпалаустарѣвшая система

расчета содержанія проФессоровъ и чиновниковъ Университета

поземельнымъоброкомъ.

Казенныя стипендіи также увеличены числомъ и размѣромъ.

Канцлерскій рескриптъ6 Іюня 1859 г. извѣстилъ о Всемилости-

вѣйшемъ назначеніи 300 р. с. изъ канцелярскихъ суммъ на вы-

дачу 3 стшіендій студентамъ-медикамъ.

1 Марта 1855 г. издано новое постановленіе о путевыхъ

стипендіяхъ для изученія русскаго языка. Число стипендій сокра-

щено съ 10 до 4. Остатокъ, благодаря этому сокращеннообразо-

ванный, назначенъна вознагражденіе спеціальнаго учителя фин-

скихъ стипендіатовъ въ Москвѣ и на выдачу стипендій для по-

ощренія изученія русскаго языка въ АлександровскомъУниверси-

тет. Стипендіатамъ было предписаноизучать русскій языкъ обя-

зательно въ Москвѣ (ихъ руководителемъбылъ въ то время зна-

менитыйБуслаевъ; его замѣнилъ Н. Р. Тихонравовъ, и иаконецъ

съ 1896 г. проФ. Соколовъ). Премія должна была быть дана за

лучшее научноесочиненіе на русскомъ языкѣ, писанноевъ Але-

ксандровскомъУниверситетѣ. Однако, такъ какъ небыло представ-

лено ни одного сочиненія, то ассигнованнаянапремію суммабыла

назначенана выдачу мелкихъ пособій студентамъ,изучающимъ

русскій языкъ.

Высочайшее объявленіе 19 Декабря 1859 г. внеслослѣдуюіція

измѣненія въ постановленіе 1855 г.:

Ассигнованныена выдачу «русскихъ» стипендій 5.000 р.

были разбиты на 6 стипендій, каждая по 750 р. Означенныйсти-

иендіи могли быть выданы нетолько студентамъ,но и финляндскимъ

чиновникамъ, которые окончили курсъ въ Александровскомъ

Университетѣ и «пожелалибы изучить русскій языкъ или посвя-

тить себя въ Россіи инымъ научнымъи для ихъ дальнѣйшаго

образованія нужнымъ занятіямъ». Стипендіаты не были обязаны

изучать русскій языкъ въ Москвѣ, но могли находиться тамъ, гдѣ

они сочтутъ наиболѣе полезнымъ для изученія русскаго языка.

Оставшеесявъ запасѣ 500 р. могли быть выдаваемы въ качествѣ

пособія финляндскимъ студентамъпли чиновникамъ,доказавшимъ
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особые успѣхи въ изучеыіи русскаго языка, а также тѣмъ изъ

нихъ, кто для какой либо общеполезнойцѣли предприметъпуте-

шествіе въ Имперію.

Рескриптомъ 27 Марта 1856 г. Вице-Канцлеръувѣдомилъ

Консисторію, что Его Величеству угодно было назначить2.000 р. с.

для выдачи пособій бѣднымъ студентамъвсѣхъ Факультетовъ.

Пособія выдавались въ размѣрѣ 30—40 р. въ однѣ руки.

20 Апрѣля 1859 г. издано новое положеніе о путевой сти-

пендіи для молодыхъ литераторовъ,желающихъ совершить путеше-

ствіе для научныхъ цѣлей и затѣмъ поступитьвъ число универ-

ситетскихъпреподавателей.Означеннаяпутевая стипендія должна

выдаваться разъ въ 3 года въ размѣрѣ 1.171 р. 50 к., впослѣд-

ствіи 1.125 р.; половина выплачивалась при началѣ путешествія,

остальная полгода спустя по представленіи свѣдѣній о путешествіи.

По возвращеніи въ Финляндію стипендіатъ долженъ былъ дать

отчетъ о путешествіи. Означенная стипендія была впослѣдствіи

(въ 1875— 1893 г.) увеличенадо 4.500 марокъ ] ).

Для Александровскойстипендіи, учрежденнойвъ 1842 г., было

издано новое положеніе 26 Апрѣля 1859 г. Размѣръ стипендіи

опредѣленъ въ 1.285 р. Она выдается готовящимся къ ученому

званію, преимущественнотѣмъ, кто въ теченіе двухъ лѣтъ изу-

чалъ русскій языкъ въ Россіи.

(Александровскимистепендіатами были между прочимъ: Сиг-

неусъ, Кастренъ,Валлинъ, Іагусъ, Альквистъ, Доннеръ, Шюбер-

сонъ, Форсманъ, Густавсонъ, Седергьелмъ и др.).

Въ десятилѣтіе 1852— 1862 г. увеличилосьтакжечисло част-

ныхъ стипендій.

Въ 1851— 1860 г.г. капиталъ частныхъ стипендій увели-

чился на 53.000 м.; вся капитальнаясуммастипендій равнялась въ

1850 г. 206.374 м. 84 п., а въ 1860 г. 289.801 м. 52 п.

Съ 50-хъ годовъ Университетапринялъ на себя заботу о

‘) Путевой стипендіей для молодыхъ литераторовъ пользовались такіе выдающіеся
ученые какъ Нервандеръ, Валлинъ, Норденшельдъ (стииендія была ему назначена, но онъ

былъ лишенъ ее за ту рѣчь, о которой мы поговоримъ ниже), Рейнъ, (нынѣшній

Вице-Канцлеръ), Пальменъ, Г оменъ, Вестермаркъ и другіе.
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помѣщеніи капиталастипендій такимъобразомъ, чтобы °/0 °/0 съ

капиталане уступалиопредѣленной нормѣ, независимоотъ бирже-

выхъ коньюектуръ и способапомѣщенія. Такимъ образомъ Уни-

верситетъпринялъ на себя гарантію въ томъ, что капиталъсти-

пендій не сократится. Обыкновенно капиталъдавался въ ссуду

подъ залогъ недвижимостей,городскихъ и сельскихъ, и стипендіат-

скимъ Фондамъ гарантированабыла прибыль въ 5% (за исключе-

ніемъ нѣкоторыхъ фондовъ, по которымъ, согласноволѣ завѣща-

теля, начисляласьприбыль въ 6 % ) . Благодаря высокому ссудному°/0

того времени, Университетъвыигрывалъ на выданный ссуды по

5%) 5‘/2— 6%, а иногдаи больше. Выигрышъ отъ разницымежду0/,,

въ пользу Фонда стипендій и прибылью по ссудамъпоступаетъвъ

ректорскую казну (fiscusrectoris).Впослѣдствіщсъ 1890 г., благодаря

измѣнившимся коныонктурамъ денежнагорынка, доходъ отъ ссуд-

ныхъ операцій сильносократился, а доходъ ректорскойказны упалъ.

Университетскій камериръ получалъ и получаетъУ20 0/о съ дохо-

довъ отъ стипендіатскихъ фондовъ въ качествѣ вознагражденія за

труды по управленію Фондами. Однимъ словомъ,—Финансовыя

средстваУниверситетадо 1890-хъ годовъ непрерывно возрастали.

Отъ бѣдности и нищеты шведскихъ временъ остались только

сказочныя преданія и тяжелыя воспоминанія «старѣйшихъ людей».

Величественноезданіе на Сенатскойплощади, твореніе даровитаго

архитектораЭнгеля, съ пристройками(свѣтлое, просторноезданіе

библіотеки, клиника, астрономическаяобсерваторія, зданія ботаниче-

скаго садаи т. д.), стало украшеніемъ гдавнагогорода края.

Десятилѣтіе 1852—1862 г.г. принеслозначительноерасширеніе

правъ профессорскойколлегіи. 8-го Іюня 1858 г. изданоВысочай-

шее объявленіе о томъ, что въ ректоры и проФессорымогутъ быть

избраны всѣ ординарные проФессоры, которые занималиэту

должностьнеменѣе 2-хъ лѣтъ. Слѣдовательно въ данномъотношеніи

совершился поворотъ къ началамъ1828 г.

При разсмотрѣніи организаціи Факультетовъи ихъ компетенціи

въ качествѣ органовъпедагогическагои дисциплинарнагонадзораза

студентами(до 1852 г.), мы указали, что членамиФакультетовъ

считалиськакъ профессора, доктора, лиценціаты и т. д., такъи

10
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студенты. Первые были членами полноправными(ledamot, какъ

выражается шведскій текстъустава 1852 г.), вторые— неполно-

правными(medlem). По предположеніямъ уставаглавныйдисципли-

нарный надзоръ за студентамибылъ ввѣренъ инспектору.Но не

прошло и четырехъ лѣтъ, какъ выяснилась необходимостьуси-

лить дисциплинарнуювласть Факультетовъ. РескриптъКанцлера

отъ 13/23 Марта 1856 г. передалъ дисциплинарныйнадзоръ и

часть дисциплинарнойюрисдикціи Факультетамъ, которые осу-

ществляли его порядкомъ, изложеннымъвъ постановленіи Конси-

сторіи отъ 5 Апрѣля 1856 г. Уставъ 1852 г. ввелъ обязательное

ношеніе Формы для студентовъ, и еще 11/23 Февраля 1856 г. былъ

изданъ Канцлерскій рескриптъ о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ

Формѣ, но вскорѣ (рескриптъв/17 Марта 1860 г.) Канцлеромъ

разрѣшено студентамъвнѣ Университетаносить партикулярное

платье. Изъ правительственныхъ распоряженій, касающихся

Университетавъ періодъ 1852— 1863 г.г., приведемъ наиболѣе

главныя: въ 1858 г., 25 Октября, было разрѣшено употреблять

финскій языкъ на диспутахъи при представленіи диссертацій.

Языкъ ®/6 всего населенія въ Финляндіи получилъ права граждан-

ства въ Университет О̂днако это разрѣшеніе 1858 г. повидимому

вызвало какія то недоразумѣнія, ибо въ 1866 г. (11 Мая) издано

Высочайшее объявленіе, которое объяснило, что финскій языкъ

долженъ быть прпчисленъкъ числу новыхъ языковъ, на коихъ

разрѣшено читать лекцін, и что во всякомъ случаѣ употребленіе

его не запрещено!

18 Апрѣля 1859 г. даны новыя правила для учрежденной

приУниверситетѣ академическойчитальни. Участникивъ читальнѣ

должны были платить ежегодный взносъ на содержаніе читальни.

Студенты платили1 р. 50 к., а преподавателии чиновники 2 р.

Читальней завѣдывалъ Комитетъ, члены котораго избиралисьна

годичномъ собраніи участниковъвъ читальнѣ.

19 Іюня 1860 г. издано Высочайшее Постановленіе о соеди-

неніи Гельсингфорсскойобщественнойбольницы съуниверситетскимъ

клиническимъинститутомъ(штатъ его увеличенъдо 12.888 р.).

Кромѣ постановленій, непосредственноимѣющихъ въ виду
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Унивѳрситетъ,— его дѣятельности касалисьпостановленія, относив-

шіяся къ строю учебнагодѣла въ Финляндіи вообще ').

Изданное одновременно съ уставомъ 1852 г. Высочайшее

объявленіе о разныхъ правилахъ, долженствуюгцихъбыть соблю-

даемымивъ отношеніи новаго уставаАлександровскагоУниверси-

тетавъ Финляндіи (1 Октября 1852 г.), освободило Университетъ

отъ обязанностипроизводстваэкзаменовъдля полученія права по-

ступленія на низшія мѣста гражданской службы и въ особен-

ностина службу по камеральномувѣдомству. Такое право должно

было быть впредь пріобрѣтаемо окончаніемъ курса въ гимназіяхъ,

въ которыя вводились спеціальные предметыпренодаванія (мине-

ралогія, агрономія, законовѣдѣніе и т. д.). Этимъспособомъхотѣли

облегчить несостоятельнымъ лицамъполученіе образованія, необхо-

димаго для службы. Генералъ- Губернаторъ Князь Меншиковъ

(какъ видно изъ его запискипо вопросу о реорганизаціи гимназій,

Архивъ Статсъ-Секретаріата, дѣло 1856 г. № 1) видѣлъ въ такомъ

переводѣ части обязанностейУниверситетана гимназіи многопо-

‘) Высочайшее объявленіе 19 Февраля 1855 г. о введенш разныхъ новых* пред -

метовъ преподаванія въ нынѣшніе учебные курсы гимназій и объ измѣненномъ порядкѣ

нѣкоторыхъ испытаній, ѵстановленныхъ для вступленія въ гражданскую службу по Фин-

ляндіи, и Высочайіпій уста въ для гимназій иучилищъвъ Финляндіи 7 Апрѣля 1856 г.

Высочайшее объявленіе 7 Апрѣля 1856 г. объ измѣненіи Высочайшаго объ-

явленія отъ 19 Февраля 1855 г. касательно разныхъ испытаній, установленныхъ для

вступленія въ гражданскую службу въ Финляндіи и на счетъ порядка производства нѣко-

торыхъ экзаменовъ въ гимназіяхъ сего края.

Высочайшее Постановленіе 7 Апрѣля 1856 г. объ образованіи въ Александров-

скомъ Университет* учителей для гимназій и училищъ.

Высочайшее Объявленіе отъ того же числа о мѣрахъ къ практическому образо-

ванно учителей элементарных* учебных* заведеній въ Финляндіи и Высочай шее По-

становленіе отъ 7 Апрѣля 1856 г. касательно подчиненія частных* учебных* заведеній

надзору правительства.

Высочайшее Объявленіе 7 Апрѣля 1856 г. о предоставленіи кандидатам* Бого-

словія права исправлять установленныя въ устав* Александровскаго Университета въ

Финляндіи, для полученія высшей степени богословія, пасторскія обязанности въ уни-

верситетском* город* без* различія эпархій, къ коимъ они принадлежат*.

Высочайшее Объявленіе 28 Февраля 1857 г. касательно вящшпхъ мѣръ по

устройству элементарных* учебных* заведеній въ Финляндіи.

Высочайшее Объявленіе 19 Апрѣля 1858 г. касательно общих* начал* устрой-

ства народнаго образованія въ Великом* Княжеств* Финляндском*.
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лезную «децентрализацію науки». Эти идеи, хотя нѣсколько модифи-

цированный, воплотились въ уставѣ для гимназій и училищъ въ

Финляндіи 7 Апрѣля 1856 г. Согласно этомууставу въ Финляндіи

имѣются и содержатсяна иждивеніи Правительстваобщія элемен-

тарный учебныя заведенія слѣдующихъ 5 разрядовъ:

1) Низшія элементарныя училища для обученія дѣтей необ-

ходимѣйшимъ для каждаго гражданинапознаніямъ.

2) Высшія элементарныяучилища для дѣтей, кои готовятся

со временемъпоступитьна государственнуюслужбу или избрать

родъ жизни, требующій болѣе или менѣе ученагообразованія.

3) Гимназіи для приготовляющихся къ духовному званію,

ученому и гражданскомузваніямъ, подъ названіемъ гимназій для

общаго образованія съ 3-мя классами, именуемыми,считая съ

низшаго, первымъ, вторымъ и третьимъ. Въ первыхъ 2 классахъ

назиданіе совокупное, а въ высшемъ классѣ преподаваніе нѣкото-

рыхъ предметовъраздѣляется на4 параллельныекурса для спеціаль-

наго образованія воспитанниковъ,смотря по тому поприщу, какое

кто изъ нихъ намѣренъ избрать.

4) Гимназіи для образованія гражданскихъчиновниковъ также

3-хъ классныя съ такимъже ихъ счисленіемъ, какъ и въ общихъ

гимназіяхъ.

5) Дѣвичьи училища о 4, 3 и 2 классахъ.

Готовить къ Университету,строгоговоря, были предназначены

лишь гимназіи перваго разряда.

Гимназіи втораго разряда имѣли узко-практическій характеръ.

Онѣ готовили чиновниковъ, осуществляя «децентрализацію науки».

Въ гимназіяхъ для общаго образованія, готовившихъ къ Универ-

ситету,преподавались:Законъ Божій, психологія и логика, а сверхъ

того для желающихъ поступитьвъ Университетъпо юридическому

Факультету, естественноеи государственноеправо, геограФІя, исторія,

статистикаЕвропы и преимущественноФинляндіи и Россіи, мате-

матика и Физика, ботаникаи зоологія, латинскій языкъ, русскій

языкъ, финскій , Французскій и нѣмецкій языки, греческій языкъ,

догматика, практическія упражненія въ русскомъ языкѣ, практи-
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ческія упражненія въ Французскомъи нѣмецкомъ языкахъ, триго-

нометрія, примѣненіе геометріи къ межеванію и механика,а также

физіологія, минералогія, химія и геогнозія для тѣхъ, кто намѣренъ

продолжать курсъ ученія въ Университетѣ по Физико-математиче-

скому Факультету и для тѣхъ, кои по окончаніи гимназическаго

курса намѣрены поступатьна службу по землемѣрному и лѣсному

вѣдомству; рисованіе съ руки, черченіе, пѣніе и гимнастика.

Въ гимназіяхъ для образовавія гражданскагопреподавались

слѣдующіе предметы:

Религія, психологія и логика, естественноеи государственное

право, геограФІя, исторія, статистика,математикаи Физика, бота-

ника и зоологія, минералогія, химія и геогнозія, русскій языкъ

финскій, Французскій и нѣмецкій языки, рисованіе съ руки, мер-

яете и гимнастика;классическіе же языки не преподавались.

«Дезентрализація наукъ» повидимомукъ добру непривела, черезъ

15 лѣтъ явился новый уставъ, перенесшій «науку» въ строгомъ

смыслѣ вновь изъ стѣнъ гимназій въ Университетъ.

Вскорѣ послѣ введенія устава 1852 г. разыгралась драма

восточной войны 1853— 1856 гг.

2 Марта 1854 г. Государь Имиераторъ Николай I посѣтилъ

Финляндію и финляндскій Университетъ,въ сопровожденіи Ндслѣд-

ника Цесаревича и другихъ своихъ сыновей.

При посѣщеніи УниверситетаГосударь обратился къ со-

бравшемуся около него университетскомуюношеству съ слѣдую-

щими словами: «болыпія несчастія угрожаютъ всѣмъ намъ, но

Я,увѣреиъ, что вы не измѣните находящемуся въ опасности

отечеству». Финляндцы дѣйствительно не измѣнили отечествуи

Государю, къ великому разочарованію политическихъФрондеровъ

въ ихъ средѣ и къ еще большему неудовольствію эмигрантовъвъ

Швеціи. Но было бы непростительнымъигнорированіемъ исто-

рическихъФактовъ утверждать, что въ средѣ университетскихъ

дѣятелей и академическоймолодежи не было Фанатиковъвражды

противъ Россіи, радовавшихся ея несчастію и мечтавшихъобъ

использованіи этихъ несчастій въ цѣляхъ антирусскихъ.

ѵ
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На этомъ политическомъФрондерствѣ и на агитаціи фин-

скихъ эмигрантовъ мы должны остановиться подробнѣе, слѣдуя

изложенію Рейнавъ его замѣчательномъ сочиненіи «И. В. Снель-

манъ» (II, I стр. 27 и слѣд.). «Не слѣдуетъ отрицать, что въ

одной группѣ молодыхъ людей, въ особенностивъ средѣ академи-

ческой молодежи, начало проявляться извѣстное Фрондирующее

направленіе. Нужно помнить, что ультралиберальное и анти-

правительственноенаправленіе мысли, которое развилось въ

1848 году, и внѣшнее проявленіе котораго удалось приоста-

новить, но далеко не уничтожить реакціи слѣдующихъ за

1848 г. годовъ, распространилосвое вліяніе на всю Европу.

Правительственнаясистема, господствовавшая въ нашей странѣ

въ послѣдніе годы царствованія Императора Николая I, далеко

не успѣла положить конѳцъ этому настроенію умовъ: напротивъ,

она дала дальнѣйшую пищу этому оппозиціонному направленію,

благодаря тому недовольству, которое было вызвано различными,

административнымираспоряженіями какъ въ нашей странѣ

вообще, такъ и въ особенностивъ университетѣ. Ко всему этому

прибавиласьвойна и взволновала человѣческое воображеніе. Всѣ

либералы, во всей Европѣ, съ полной симпатіей относилиськъ

западнымъдержавамъ, главнымъ образомъ потому, что они смо-

трѣли на олицетворенное въ Императоре Никола® русское

самодержавіе какъ на онаснѣйшаго врага конституціонно-либе-

ральныхъ идей и полагали, что побѣда Россіи нанесетъвредъ

этимъидеямъ, пораженіе же Россіи будетъ Факторомъ ихъ про-

гресса. Подъ вліяніемъ совокупностиэтихъобстоятельствъназрѣли

политическія мечтанія довольно Фантастическагохарактеравъ

головахъ нѣкоторыхъ университетскихъюношей, въ кружкахъ,

близкихъ къ Университету,въ особенностиже въ категоріи юно-

шей въ общемъ весьма даровитыхъ, которые называли себя и

назывались другими «безкровными». Въ этой средѣ замѣчалось

сильное развитіе этихъ тенденцій. Это настроеніе получило вы-

раженіе въ болтовнѣ, но болтовня была весьма громкая и интен-

сивная. По крайнеймѣрѣ въ извѣстныхъ кругахъ Гельсингфорса

она была настолько сильна, что могла пересилитьтѣхъ, кто
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рѣшался высказывать противоположноемнѣніе. Одинъ изъ кругі-

ныхъ представителейлитературыкрая, Захарій Топеліусъ, потер-

пѣлъ весьма недостойное обращеніе со стороны этой партіи за

то, что онъ въ своей газетѣ «Helsingfors tidningar» высказалъ

мнѣніе, бывшее не по вкусу означенномунаправленію. Топеліусъ

почувствовалъ себя оскорбленнымъ въ своихъ чувствахъ какъ

человѣкъ и христіанинъ, видя со стороны западныхъдержавъ

поддержку Турціи, угнетавшейсвоихъ христіанскихъ подданныхъ.

Въ качествѣ Финляндскаго гражданинаонъ не ждалъ отъ войны

какой либо пользы для Финляндіи и неоднократновъ своей

газетѣ указывалъ на обязанность Финляндцевъ соблюдать не-

уклонную вѣрность. Его миролюбивый, спокойный характеръ

былъ встревоженъмыслью объ ужасахъвойны, которая на этотъ

разъ подступалакъ его родинѣ. По поводу дѣла при Витсандѣ

19 и 20 Мая 1854 г. онъ написалъстихотвореніе. «Первая капля

крови», напечатанноевъ его газетѣ. Стихотвореніе заключало въ

себѣ жалобу на то, что во время прелестнойвесны чужеземцы

вторгнулись и оросили его милую родину кровью. За эти грѣхи

Топеліуса постиглаопала со стороны Фрондирующаго обществен-

наго мнѣнія («den fronderandeopinionen»). Его газета была за-

клейменаназваніемъ полуоФФИЦіальной, состоящей подъ покрови-

тельствомъ правительства, на него самагообрушились рѣзкія ин-

синуаціи газеты «Morgonbladet», редактируемойА. Шауманомъ

въ качествѣ органаэтого «мнѣнія», насколько оно могло получить

ОФФИціальное выраженіе. Въ письмахъизъ Финляндіи, которыя съ

этого временипоявлялись на столбцахъшведской газеты «Afton-

bladet», Топеліусъ обрисовывался въ еще болѣе темныхъкраскахъ.

Такъ напр, въ № отъ 3 Іюля 1854 года содержится письмо, въ

которомъ сказано, чтоТопеліусъ «бѣсится какь полусумасшедшій

противъ Турціи и Англичанъ»,и что основой его дѣиствіи является

лакейство и заискиваніе. Настроеніе въ ГельсингФорсѣ въ отно-

шеніи Топеліуса было таково, что многіе изъ его старыхъ зна-

комыхъ боялись поклониться ему на улицѣ»

«Извѣстно, что аиглійскій флотъ лѣтомъ 1854 г. занимался

сожиганіемъ и грабежемъ частнаго имущества, какъ то. кора-
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бельныхъ верфей, складовъ смолы, дровъ и т. д., опустошая раз-

личный мѣста на побережьи Ботническаго залива. Большая

часть населенія Финляндіи была возмущена этимъ поведе-

ніемъ; въ особенностиОстерботнійцы наполнились воинствен-

нымъ духомъ. Жители Гамла Карлебю рѣшили присоединиться

къ войскамъ и смѣлой защитой отбили атаку англичанъ.Но въ

средѣ «Фронды» эти чувства нашли такой незначительныйотголо-

сокъ, что дажевоинственнаяэнергія жителейГамлаКарлебю вызвала

только высокомѣрныя насмѣшки. Одинъ студентъ,который уча-

етвовалъ въ защитѣ нѣкоторыхъ изъ атакованныхъангличанами

мѣстностей,долженъ былъ вытерпѣть немало оскорбленій. Вообще

весьма неохотновнималижалобамъна англійскія обиды и нару-

шенія международнагоправа; таковые случаи нарушенія стуше-

вывались по возможности газетой«Morgonbladet» съ помощью

общихъ смиренныхъ разсужденій о томъ, какъ всякой войнѣ

сопутствуютъ бѣдствія и страданія частныхъ лицъ и т. д.

Сіи мудрствованія впрочемъ прекратились, когда къ удивленно и

можетъ быть съ чувствомъ стыда узнали, что не только Times

высказалась съ укоризной о разрушеніи частнагоимуществавъ

Брагестадѣ и Улеоборгѣ, что не принесло Англіи ни славы, ни

пользы, но что даже въ англійскомъ парламентѣ высказано было

рѣзкое порицаніе такого способаведенія войны.

Членъ парламентаМильнеръ Гибсонъ интерпеллировалъмини-

стровъ, были ли суда и корабельные магазины,сожженныеангли-

чанами, частнымъ имѵществомъ, или же они принадлежаликъ

числу заведеній русскаго Флота. Первый лордъ адмиралтейства

Ж. Грэхэмъ далъ уклончивый отвѣтъ».

«Такимъ образомъ Фронда доходила до отсутствія патріотизма,

ибо, каковы бы ни были субъективныя политическія симпатіи и

антипатіи, на насъ (говорить Рейнъ),несомнѣнно, вслѣдствіе госу-

дарственник)правоваго положенія нашего края, лежала обязан-

ность считатьврагомъ и сражаться съ державами, соединенными

для борьбы съ Россіей. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы исполнилибы долгъ

честипо отношенію къ намъсамимъ,еслибы мы старалисьсодѣй-

ствовать отбитію вражескихъ атакъ на наше побережье и на
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наше имущество, вмѣсто того, чтобы возложить эту заботуисклю-

чительно на русскія войска».

Только что описанноенастроеніе въ извѣстныхъ кругахъ

Финляндіи поддерживалось и питалосьпри помощи различныхъ

шведскихъ газетъ, преимущественногазетой«Aftonbladet», кото-

рая съ самагоначалаполитическихъосложненій приняла напра-

вленіе крайневраждебноевъ отношеніи Россіи, и чѣмъ дальше,

тѣмъ сильнѣе начала взывать объ участіи Швеціи въ войнѣ.

Цѣлью правительственнойполитики Швеціи должно было быть

освобожденіе Финляндіи и соединеніе ея съ Швеціей.

«Aftonbladet» старалась воздѣйствовать на настроеніе умовъ

путемъописаній положенія дѣлъ въ Финляндіи. Она описывалато

гнетъи страданія, нодъ игомъ которыхъ стоналаФинляндія, то

неудовольствіе Финляндцевъсвоимъположеніемъ и страстноеожида-

ніе шведскихъ освободителей. Эти описанія содержалисьобыкно-

венно въ письмахъ, адресованныхъизъ Умеоили отъ финляндской

границы, или изъ различныхъ мѣстъ въ Финляндіи.

Въ Швеціи разсчитывалинанеудовольствіе въ Финляндіи какъ

на одинъ изъ Факторовъ въ политическойигрѣ «Ѵа banque», въ

которую желали втолкнуть шведское правительство. Для того, что-

бы нѣсколько противодѣйствовать этимъ воинственнымънаклонно-

стямъ, русское правительствосочло полезнымъпостаратьсячерезъ

посредствонѣкоторыхъ Финляндцевъ, имѣвшихъ связи въ Швеціи.

убѣдить Швецію, что въ Финляндіи нѣтъ нисколько склонности

къ перевороту въ политическомъположеніи края. Это щекотливое

порученіе было ввѣрено черезъ посредствографа АрмФельта про-

фессору медициныИмператорскаго Университетавъ ГельсингФорсѣ

ИммануилуИльмони, который съ конца 1854 г. до начала1855 г.

для научныхъ цѣлей проживалъ въ Стокгольмѣ. Какъ онъразска-

зываетъ въ одномъ письмѣ къ графу АрмФельту, онъне безуспѣш-

но старался у нѣкоторыхъ просвѣщенныхъ людей дѣйствовать

въ указанномънаправленіи. Въ Шведскомъобществѣ не сомнѣва-

лись въ томъ, что финляндцы готовы къ возстанію, и Ильмони

старалсявывести шведовъ изъ этого заблужденія. Въ этихъ сво-

ихъ стараніяхъ онъ встрѣтилъ поддержку со стороны своегодруга
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ИзраилаВассера, проживавшаго въ Стокгольмѣ и пользовавшагося

высокимъ уваженіемъ въ высшихъ СФерахъ общества. Въ то же

время Ильмони нашелъ другаго союзника, на которагоонъ нераз-

считывалъ: стараго, храбраго Филеллина маіора Мирберга. Мир-

бергъ въ періодъ войны одно время жилъ у родственниковъвъ

Финляндіи и имѣлъ возможность ближе познакомитьсясъ господ-

ствовавшими въ то время мнѣніями и настроеніями. Вслѣдствіе

этого онъ по воввращеніи въ Стокгольмъ, въ присутствіи короля и

наслѣдника, высказалъ свое убѣжденіе, что шведы въ Финляндіи

будутъ плохо встрѣчены финляндскимъ народомъ,который искрен-

но преданъГосударю Императору и Великому Князю. Въ шведской

прессѣ шли очень оживленныя пренія о томъ, насколько Финлян-

дія желала вновь сдѣлаться шведской; мнѣнія на этотъсчетъраз-

дѣлшшсь. Въ особенностибыло обращено вниманіе со стороны

сомнѣвающихся ( въ шведскихъсимпатіяхъ въ Финляндіи) насуще-

ствованіе финскихъ націоналистическихътенденцій, или т. н.

Фенноманіи, которая отклонила сердцафинновъ отъ ИІвеціи. Въ

Aftonbladet отъ 4 Октября 1854 г. было сказано, «русская поли-

тика съумѣла воспользоваться нелѣпыми крайностямиФенноманіи

въ средѣ молодаго поколѣнія для разрыва древнейсвязи съродной

страной(«moderlandet»)».Другой авторъ въ той же газетѣ (№ отъ

30 Января 1855 г.), который заявлялъ, что также нѣсколько

знакомъ съ Финляндіей, утверждалъ напротивъ, что народъ въ

сущностипитаетъсимпатіи къ ПІвеціи; что несомнѣнно существу-

етъ бюрократія съ русскимънаправленіемъ, но она легко можетъ

быть смята; тѣ же, кто думаетъ, что Финляндія благодаря соеди-

нен™ съ Россіей сталасамостоятельнымъгосударствомъи навѣки

вѣковъ останетсятаковымъ, составляютъ лишь небольшую пар-

тію молодыхъ политическихъ глупцовъ. Summa summarum ИІвеція

не должна оставаться нейтральнойво время войны.

Во главѣ финляндской антирусскойпартіи въ Швеціи стоялъ

финляндскій эмигрантъЭмиль ф. Квантенъ,нѣкогда другъ Сигнеуса

и Снельмана. Освобожденіе Финляндіи отъ русскаговладычестваи

образованіе скандинавскойуніи при участіи Финляндш въ каче-

ствѣ самостоягельнагогосударства, соединеннагосъ ИІвеціей на
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началахъличной уніи, —вотъ была его завѣтная мечта, служенію

которой онъ посвятилъ всю свою жизнь. Панскандинавскія мечты

Квантена нашли первоначально весьма мало сторонниковъ въ

Финляндіи; но враждебноеРоссіи настроеніе умовъ получило но-

вую пищу, когда осенью 1855 г. стало извѣстно, что Шведія

серьезно задумываетъпримкнуть къ западнымъдержавамъ, и что

ГенералъКанроберъпріѣхалъ въ Стокгольмъ съособой миссіей. Это

извѣстіе сильно взволновало Фрондирующую молодежь Финлян-

дии.

Ясно, что это настроеніе умовъ не мало безпокоилопредста-

вителя высшей власти въ краѣ, графа Берга. И. д. генералъ-губер-

наторастаралсяполучить точныя свѣдѣнія о сношеніяхъ «Фрон-

ды» съ шведскими политикамии финляндскими эмигрантами.Онъ

прибѣгнулъ къ обычному средству,къ шпіонству, пріобрѣвъ орудіе

своихъ операцій въ лицѣ одного студента,ОскараТамеландера.

Ради наблюденія за авторами разныхъ брошюръ и корреспонден-

цій Тамеландеръсовершалъ неоднократно путешествія изъ Фин-

ляндіи въ Швецію, старалсясблизиться съ Квантеномъи пріобрѣ-

сти довѣріе членовъ партіи «безкровныхъ». Происки Тамеландера

сталиподозрительными для Фрондеровъ, и нѣкоторые изъ нихъ

были предупрежденыо «миссіи» Тамеландераначальникомъгене-

ралъ-губернаторскойканцеляріи, барономъВалленъ(!!). Тамеландеръ

былъ накрытъ своими товарищамистудентамии былъ принужденъ

признаться въ своемъ порученіи.

Передадимъдѣло опять словамиРейна:

«Товарищи разоблаченнаго преступника, студенты историко-

Филологическаго Факультета, рѣшили просить своихъ проФессо-

ровъ, чтобы онъ за нравственную низость и безчестное по-

ведете былъ исключенъ изъ Университета. Профессора Факуль-

тета вошли съ представленіемъ въ консисторію о томъ, чтобы это

желаніе было исполнено, —желаніе, къ которому примкнула и моло-

дежь другихъ Факультетовъ. Однако дѣло встрѣтило нрепятствія,

ибо генералъ Бергъ поддержалъ Тамеландера, объявивъ, что онъ

въ качествѣ генералъ-губернатора по необходимости долженъ по-

лучать свѣдѣнія о политическихъ тенденціяхъ въ краѣ тѣмъ или
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инымъ путемъ'). А посемутѣ изъ академическоймолодежи, кто

преслѣдовалъ Тамеландера, подлежать наказанію. Послѣдствіемъ

всего этого быль острый конфликтъ между Бергомъ и Универси-

тетомъ. Старый честный генералъ,Вице-канцлеръбаронъ Мункъ,

извѣщенный о совершившемся скандалѣ, принялъ дѣло горячо къ

сердцу. Изъ Фридрихсгама, гдѣ онъ въ то время находился, онъ

немедленноотправилъ рѣзкое письмо къ Бергу, а послѣ пріѣзда

въ ГельсингФорсъ онъ всталъ всецѣло на сторону молодежи, и въ

этомъ отношеніи пользовался поддержкой всего Университета.

Онъ писалъ къ графу АрмФельту (отъ 18 Ноября), что онъ не

«желаетъбыть въ зависимостиотъ всякихъ Фантазій генералъ-гу-

бернаторана счетъстудентовъ, коихъ настроеніе, какъ и настрое-

ніе всего края, лояльно, хотя и взнолновано вслѣдствіе шпіонства.

Корреспонденціи въ Швецію и изъ ІНвеціи не имѣютъ значенія».

Тамеландеръбылъ подвергнуть слѣдствію въ присутствіи ректора,

кураторовъ и нѣсколькихъ студентовъ. «Теперь Тамеландеръвсе ,

отрицалъ. Ему было предписано,что онъ долженъ какъ можно

скорѣе взять свое увольнительное свидѣтельство и выйти изъУни-

верситета.Если онъ этого не исполнить, то должно быть начато

законное слѣдствіе, и тогда многоевсплыветъ на бѣлый свѣтъ, до

чего я донынѣ старался не касаться. Мое отношеніе къ Бергу

становитсящекотливымъ, здѣсь ничегоне подѣлаешь». Бергъ съ

своей стороны въ письмѣ къ АрмФельту изливаетъсвой гнѣвъ

противъ Мунка и противъ ректора Габріеля Рейна за то, что они

не желали слѣдовать его совѣту въ дѣлѣ съ Тамеландеромъ.Въ

особенностионъ разгнѣванъ противъМунка». «Подъпредлогомъне

оскорблять нравственностипутемъдѣйствительнаго, но неудобнаго

для злонамѣренныхъ надзора, онъ сдѣлался дѣятельнымъ орудіемъ

преслѣдованія противъ студентаО. Т., которому приписываютъ

') Бергъ пишетъ: «Еп та qualite de chef du pays jo ne puis pas croiser les bras et

laisser faire les coquins et les Lraitres. II est fort h regretter que je ne sois p is revdtu de
pouvoirs plus etendus d’autant plus que je n’ai cesse de fournir par mes actions la preuvo

que je suis h la fois circonspecte et modere (Письмо графа Берга къ графу

21 Октября „ ... г.

АрмФельту -g —Ноября ® г - въ с0 °Р анш рукописен графа АрмФельта въ Статсъ-

Архивѣ).
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достаточносмѣлости и честностидля того, чтобы раскрывать зло

и его сторонниковъ Мункъ желаетъ привлечь полити-

ческихъ агитаторовъ, пріобрѣтая ихъ любовь, но они неизлѣчимы.

Ихъ число не велико. Ихъ нужно устранить. Я считаю долгомъ

предупредитьо томъ нашего Всемилостивѣйшаго Государя. Мы не

можемъ допустить, чтобы дѣла въ Финляндіи продолжали идти,

какъ теперь». (Письмо къ АрмФельту, отъ 3/и Ноября 1855 г.).

Государь Императоръ выразилъ желаніе лично повидатьМунка,

который долженъ былъ прибыть въ Петербургъвъ одно время съ

Генералъ-Губернаторомъ.По поводу предстоящейпоѣздки Мунка

Бергъ писалъкъ Армоельту ( s/17 Ноября): «Задайтеему хорошую

головомойку и внушите ему, чтобы онъ лучше слушалсятого, что

я ему говорю .... Не назначайтекъ нему г. Снельманавъ

секретари,пока мы не свидѣлись Миссія генерала

Канроберасильно волнуетъ молодую университетскуюФинляндію

и еще нѣсколькихъ въ краѣ. Если миссія этого генерала не бу-

детъ имѣть благопріятныхъ въ интересахъвраговъ результатовъ,

все стихнетъздѣсь на нѣкоторое время, но если ему посчастли-

вится, то злая воля у протеже баронаМунка получитъсильную

поддержку».

Но случилось нѣчто неожиданноедля Берга. Государь Импе-

раторъ Александръ II не одобрнлъ дѣйствій Генералъ-Губерна-

тора, а напротивъ призналъ новеденіе Вице-КанцлераМунка

еправедливымъ. Не Мункъ получилъ головомойку, а Бергъ.

Однако Государь подчеркнулъ свою волю, чтобы впредь ничего

важнаго не предпринимать въ Университетѣ безъ вѣдома

Генералъ-Губернатора. «Я самъ, сказалъ Императоръ граФу

АрмФельту, при веденіи университетскихъдѣлъ въ качествѣ

Канцлеравъ эпоху управленія Меншикова подчинялся этому пра-

вилу. Безъ согласія выходитъ мало добра и лишь безпорядки . .

Въ дѣлахъ полицейскихъГенералъ-Губернаторъ дѣйствительно

долженъ имѣть въ рукахъ всѣ нитиуправленія».

«ГенералъБергъ, по словамъ Рейна, въ этомъ дѣлѣ, благо-

даря способу, принятому имъ, оскорбилъ правовое чувство народа

и поколебалъсвой авторитетънепоправимымъобразомъ. Послѣд-
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ствія были весьма невыгодны для него самого. Онъ сдѣлался какъ

бы врагомъ Университета;его отыошенія къ Университетувсе бо-

лѣе ухудшались; вмѣстѣ съ тѣмъ росла и его непопулярность, и въ

результатѣ онъ лишился постаГенералъ-Губернатора.—Но какъ бы

ни были нравственнопредосудительны средства, принятыя Бер-

гомъ для разоблаченія злонамѣренныхъ, корнемъ всего зла были

все таки тѣ глупцы и пустыеФантазеры, которые ввели смутувъ

Финляндское общество».

Тревожное и нервно-опповиціонное направленіе въ академи-

ческихъ сФерахъне улеглось; напротивъ10-лѣтіе 1855—1865 г.г.

было болѣе богато политическимивыходками «университетскихъ»,

чѣмъ все предъидущеевремя. Еще не успѣли Бергъ и Мункъ

пріѣхать въ Петербургъ для доклада Государю Императору, какъ

новая «исторія» встревожила весь академическій міръ и на этотъ

разъ сильно поколебаладовѣріе къ университетскоймолодежи. То

была т. н. исторія въ Телэ (Тбіб -affairen).Рейнъ разсказываетъ

слѣдующее: группамолодыхъ университетскихъ,большинство ко-

торыхъ принадлежало къ той категоріи, противъ которой опол-

чился Генералъ-Губернаторъ,сообща праздновалидень Св. Андрея,

30 Ноября, пышнымъ обѣдомъ въ загородномъресторанѣ, въ паркѣ

Тэлэ. Послѣ сильныхъ возліяній начались шутки, остроты, при-

нявшія остро-политическій характеръ. Провозглашали тосты за

здоровье Наихристіаннѣйшаго ВеличестваТурецкаго султанаи его

союзниковъ: королевы Викторіи, ИмператораФранцузскаго, Сар-

динскагокороля и маршалаЕанробера*); пущены были въ ходъ

остроты на счетъкрымскихъ Фруктовъ и Французскихъ винъ, не

пощадили и генералаБерга. Шутки и остроты были дерзки, но

крайняя безтактностьзаключалась въ томъ, что приглашенъбылъ

хоръ музыкантовъ Финляндскаго Флотскаго экипажа, и что музы-

кантовъ заставилииграть тушъ ко всѣмъ тостамъ.Капельмейстеръ

счелъ долгомъ своимъ донестио случившемся по начальству. Ра-

порта былъ посланъгенералуБергу въ Петербургъ. «Ахъ, вос-

кликнулъ онъ, црочитавърапорта, въ которомъ были перечислены

!) Bnoc.it, дстгііи объясняли, что подъ Канроберомъ понимали кельнера, называв-

шагос.я въ шутку Каннъ-Робертъ.
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участники«Das sind ja alles alte Bekannte». Издѣвательство надъ

грозными и тяжелыми для Россіи событіями, да еще въ присут-

ствіи русскихъ военныхъ музыкантовъ, не могло не разгнѣвать

русскаго генералъ-губернатора.Вѣдь въ этой исторіи участвовали

лица, по отношению къ которымъ великодушный Монархъ

проявилъ только что отеческую снисходительность!

Въ письмѣ къ граФу АрмФельту отъ 1855 г. Бергъ

писалъ: «Исторія въ Тэлэ организованабыла нѣкоторыми возму-

тителямиизъ университетскихъ,поощренныхъ отношеніемъ гене-

рала Мунка къ дѣлу Тамеландера.Съ чѣмъ я и поздравляю Вице-

Канцлера!» Бергъ считалъ необходимымъ удалить нѣсколькихъ

лицъ не только изъ Университета,но и изъФинляндіи; ихъ елѣ-

довало бы отправить на службу въ русскія войска. На этотъразъ

зашевелилось и университетскоеначальство. Собралась дисципли-

нарная коммисія Университетаи присудилавиновныхъ къ различ-

нымънаказаніямъ '). Главный виновный, студентъВеттергоФъ,былъ

присужденъкъ исключенію изъ Университетана 3 года; Канц-

леръ увеличилъ для него наказаніе, приказавъ исключить его на-

всегда. И здѣсь снова проявилась безграничнаямилость и доброта

Императора Александра II. По Его желанію наказаніе для Вет-

тергоФабыло снова смягчено. ВеттергоФъ впрочемъ уже успѣлъ

избѣгнуть всякаго наказанія, онъ удалился въ Швецію и примк-

нулъ къ партіи эмигрантовъ.Квантенъполучилъ новаго союзника.

Дѣло въ Тэлэ вызвало не мало раздраженія и гнѣва въ самой

Финляндіи. По словамъ Рейна«только крайняя политическаянаив-

ность» могла усмотрѣть въ этомъ дѣлѣ невинную юношескую

шутку. Университетугрозила сильная опасностьсо стороны всѣхъ

власть имѣвшихъ, которые требовали нримѣненія строгихъмѣръ

и реформы университетскагостроя. Съ особеннойэнергіей настаи-

вали на реФормахъ баронъ Гартманъ, который предлагалидрако-

новскія мѣры.

Въ письмѣ къ АрмФельту онъ между прочими писалъ: «Се

mechanisme (т. е. унивѳрситетъ)quoique nouvellement renouvele

‘) Ср. Канцлерскій Архивъ; дѣло 1 854 —1855 r.r.
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n’est plus en harmonie avecl’esprit du siecle, ni avecnos rapports

politiques. Ne m’enaccusezpas, on ne m’a jamais compris, c’est к

dire qu’on n’a jamais voulu me comprendre... Depuis des annees

j’ai soutenu la these que la vieille carcassene valait rien. L’orga-

nisation a laquelle je visais l’annee 1848 quand il en Cut premie-

rement question a St.-Petersbourg, etait reellementcellequi est sur-

venue apres. Je hais toutes demi-mesureset toutes demarchesa ba-

tons rompus; cependantrefairedans ce moment serait une veritable

folie. II n’ya en consequent qu’un seul remede: entendezvous bien

cela, mon digne ami, c’est d’enfermertoute la loi dans une seule

tgte» (!).

Но диктаторскія тенденціи баронаГартманане нашли сочув-

ственнаго отголоска въ С.-Петербургѣ. Государь Императоръ

АлЕКСАНдръ II вѣрилъ въ лояльность любимаго имъ Универси-

тета. Онъ не только далъ каѳедру патріоту и выдающемуся уче-

ному Снельману, который считался столь опаснымъ въ эпоху

Меншикова, не только не согласилсяна репрессивныямѣры по

отношенію къ Университету,но, напротивъ, усугубилъ свои къ

нему милости*).

Допущены были нѣкоторыя облегченія въ отношеніи обязан-

1) Военныя событія отразились также и на занятіяхъ студентовъ въУниверситетѣ.

Созданъ былъ новый т. ск. военный Факультетъ. По представленію Генерала -Губернатора
и съ согласія Военнаго Министра 12 Декабря 1855 г. было постановлено «для поощренія
студентовъ Александровскаго университета въ Финляндіи во время настоящаго военнаго

положенія, къ поступленію на военн} ю службу, въ Университетѣ будетъ организо-

ванъ курсъ военныхъ наукъ (на шведскомъ языкѣ) и особый курсъ для усовершенствова-

нія въ русскомъ языкѣ». Обученіе происходило на счетъ средствъ финляндской казны.

Послѣ 4-хъ мѣсячнаго курса долженъ былъ быть произведенъ экзаменъ, послѣ чего про-

слушавшіе курсъ, если они раньше окончательно прошли научный курсъ, могли непо-

средственно поступать въ армію въ качествѣ офицеровъ; тѣ же, кто не окончилъ науч-

наго курса, поступали въ качествѣ унтеръ-ОФицеровъ съ правомъ производства въ офи-

церы: дворяне послѣ шести-мѣсячной службы, а не дворяне послѣ годичной. Принятые
на этихъ условіяхъ на службу зачислялись сперва на полгода въ финскія носеленныя

войска, дабы они въ началѣ своей военной карьеры легче привыкали къ своимъ занятіямъ,
находясь въ средѣ земляковъ, а затѣмъ перечислялись въ полки по ихъ же выбору.

Небольшое количество лицъ дѣйствительно проходило этотъ новый курсъ, окон-

чивъ сперва курсъ камеральныхъ наукъ. Военныя лекціи и экзерциціи производились въ

астрономической обсерваторіи, что по разсказу Шаумана, дало поводъ къ остротѣ: «Sic
itur ad astra». Вскорѣ, однако, за окончаніемъ войны, прекратилъ свою жизнь и новый
Факультетъ.
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ностиносить мундиръ, расширенобыло право студенческагосамо-

управленія въ отношеніи дисциплинарномуассигнованыбыли сред-

ства для выдачи пособій неимущимъстудентамъ;Консисторіи было

предложено войти съ представленіемъ относительноизмѣненій въ

уставѣ.

Милостивое снисхожденіе къ нуждамъ Университетаи гу-

манное, истинноотеческоеотношеніе къ недостаткамъуниверси-

тетскойжизни, выразилось съ особенною силою во время пребы-

ванія Императора въ ГельсингФорсѣ 22—23 Марта 1856 г.Послѣ

представленія проФессоровъ и студентовъ, Госуддрь объявилъ, что

впредь студентыпреимущественносамидолжны наблюдать за по-

веденіемъ своихъ товарищей. Ректоръ Университетарѣшился вы-

сказать свое мнѣніе, что болѣе либеральная политикавъ отноше-

ніи Университетапринесетъхорошіе плоды. Милостиво выслу-

шалъ его Монархъ и отвѣтилъ: «Das ist auch meine Ansicht».

Осчастливленныестудентыпривѣтствовали своего великаго благо-

дѣтеля Факельнымъ шествіемъ и пѣніемъ гимна. Послѣ отъѣзда

державнаго гостя, студентыустроили другой праздникъвъ честь

своего маститагоВице-Канцлера, барона Мунка, который, какъ

видно изъ предъидущаго, одолѣлъ своего противника—Генералъ-

Губернатора.

Оказалось, что товарищескій надзоръ—лучшее средстводля

поддержанія дисциплины въ средѣ студентовъ. Дикія выходки

студентовъ,случаибуйнаго пьянства, черезънисколько лѣтъ почти

прекратились, за то усилились научныя стремленія. Жизнь

Университетапотеклабы мирно, Фронда скоро бы потерялапочву

подъ ногами, если бы не существовало непримиримой,хотя

маленькойкотеріи, подстрекаемойдрузьями по ту сторонуБотниче-

скаго залива. Противникиже, враги Университетане переставали

жаловаться на политическоенаправленіе Университета;но они

кромѣ того подвергали сомнѣнію и научное значеніе его и

научное достоинство его представителей.Бергъ мечталъ объ

обновленіи ученагосоставапривлеченіемъ нѣмецкихъученыхъ изъ

Берлина или изъ Дерпта. Планъ Берга не осуществился; каѳедры

въ ГельсингФорсѣ осталисьвъ рукахъ Финляндцевъ.

11
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Но новая туча повисла надъ Университетомъ.Черезъ мѣру

усердные патріоты въ средѣ проФессоровъчуть чуть не навлекли

на него новую и серьезную бѣду.

Наступилъсвѣтлый день священнаго коронованія державнаго

бывшаго Канцлера. Университетъотпраздновалъ сей день акаде-

мическимъторжествомъ. Были произнесенырѣчи; говорилъ Рек-

торъ Рейнъ, говорилъ главную рѣчь проФессоръбогословія Шау-

манъ. Рейнъ только слегка коснулся политическихънадеждъфин-

ляндскагонарода *), но Шауманъоткрыто и сильно высказалъ на-

дежду на скорый созывъ сейма;онъ говорилъ какъ бы отъ имени

народа. Рѣчь была напечатанаи произвела сильное впечатлѣніе

въ публикѣ. Когда ГраФЪ АрмФельтъ и ГраФъ Бергъ задумали

пріостановить вьшускъ въ свѣтъ рѣчи, оказалось, что было поздно.

Она облетѣла всю Финляндію. Пришлось довести о дѣлѣ до свѣ-

дѣнія Императора. Государь былъ не мало огорченъ. Помѣтка

Александра IIнадонесеніи о рѣчи (онабыла переведенанарус-

скій языкъ) гласила между ирочимъ слѣдующее: Государь замѣ-

чаетъ, что онъ съ вниманіемъ прочиталърѣчь, что въ ней содер-

жится много хорошаго, но и много неумѣстнаго, чего не слѣдуетъ

терпѣть ни въ какомъ случай.Кто далъ Шаумануправо выступать

въ качествѣ выразителя желаній всего Финскаго народа? За его

неумѣстныя слова ему слѣдуетъ сдѣлать строгое внушеніе отъ

имени Государя; что же касается университетскагоначаль-

ства, т. е. Вице-Канцлераи Ректора, то и имъ слѣдуетъ сдѣ-

лать выговоръ. Впредь всѣ такого рода рѣчи, некасающіяся уни-

верситетскихъдѣлъ въ строгомъ смыслѣ слова, не должны

г ) Цо установленному обычаю ректоръ Рейнъ приглашалъ почетныхъ гостей на

праздннкъ Университета особой программой. Эта программа содержала въ себѣ очеркъ

экономическаго, умственнаго и нравственнаго развитія Финляндіи въ царствованіе Нико-
лая I, противопоставляя бѣдность и застой Финляндіи въ эпоху шведскаго владычества

сравнительно успѣшному прогрессу съ 1809 г. Программа содержитъ въ себѣ довольно

ѣдкія и мѣткія замѣчанія по адресу либеральныхъ партій въ Швеціи, въ особенности ея

либеральныхъ газетъ.

Въ сборникѣ Квантена (Finska Forhallanden I) напечатана злобная статья по по-

воду этой программы подъ заглавіемъ «Оффиціальные голоса изъ Фин.тяндіи». Въ этой
статьѣ Рейнъ, искренно любимый и уважаемый всѣми въ Финляндіи, быль оемѣянъ и

оскорбленъ самымъ рѣзкимъ образомъ.
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быть допускаемыни въ какомъ случаѣ. И Граз>у Бергу и ГраФу

ЛрмФельту Государь выразилъ свое неудовольствіе за то, что они

не приняли мѣръ къ изъятію рѣчи изъ обращенія, и что они

такъ поздно донеслио ней Государю.

По приказанію Государя ГраФЪ АрмФельтъ написалъписьмо

Барону Мункъ съ строгимизамѣчаніями насчетъотношенія уни-

верситетскихъвластейкъ рѣчи ПІаумана. «Что одинъ изъ пре-

подавателейУниверситетавъ помѣщеніи, которое должно было бы

быть посвящено исключительно службѣ въ интересахънауки,

открыто высказалъ и провозгласить надежды на будугцій рикс-

Даіъ 1 что онъ, забывая и преступая указанный

ему кругъ деятельности, позволилъ себѣ въ означенномъслучаѣ

указать на мѣропріятія, кои по его идеѣ Монархомъ должны быть

приняты для блага страны; что ближайшее начальствоУниверси-

тетадо такой степенимогло проглядѣть истиннуюцѣль упомяну-

гаго установленія . . . , что оно рѣшилось до-

пуститьпроизнесетерѣчи съ такимънаправленіѳмъ на публич-

номъ университетскомъактѣ, а затѣмъ и напечатаніе ея; все это

тѣмъ болѣе вызвало скорбное удивленіе Монарха и его сожалѣ-

ніе, чЬмъ съ оольшею милостію и неограняченнымъдовѣріемъ

Его Величество относился къ высшему учебному заведенію Фин-

ляндіи». Вице-Канцлеру,Ректору и Шауманубыло сдѣлано оффн-

ціальное внушеніе.

Легко представитьсебѣ гиѣвъ Графа Берга противъ академи-

ческаго политиканства,но и ГраФъ АрмФельтъ и Баронъ Шерн-

валль-Валленъ не щадили на словахъ «народнаготрибуна», ІНау-

манаи политиканствующій Университетъ.АрмФельтъ высказалъ,

и весьма справедливо, упрекъ Финляндцамъ, что при всѣхъ ихъ

хорошихъ качествахъ, имъ недостаетъполитическаготакта, что

они не видятъ дальше своего собственнагоноса и не думаютъ о

завтрашнемъднѣ J ).

Враги Университетабыли въ восторгѣ и съ легкой руки

свалили отвѣтственность, которой подлежалъПІауманъ, на весь

) «Іакимъ образомъ, говорилъ АрмФельтъ, со всѣмъ нашимъ патріотизмомъ мы

иойдомъ къ чорту (a tous les diables!)».

*
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Университета,хотя большинство его проФессоровъ были лица

самыя смирныя, которыя еще не столь давно обвинялись Снель-

маномъвъ полномъ отсутствіи симпатій къ ннтересамъобществен-

нымъ.

Нервное, возбужденное агитаціей Фронды и подпольнойлите-

ратуройизъ Швеціи, настроеніе молодежиприводило все къ новымъ

вспышкамъ близорукой и безтактной оппозиціи противъ прави-

тельства. Въ 1858 г. рѣшили собрать средствадля постройкии

устройствастунденческагодома «Studenthuset» и съ этой цѣлыо

былъ организованъ рядъ любительскихъ спектаклей.Была пред-

ставленасатирическаяпьеса «Драматическоето и се», авторомъ

которой былъ студента,членъ«Фронды» или«безкровныхъ». Пьеса

была наполненанамекамии выходками по адресу противниковъ

эмиграціи. Ректоръ Рейнъ разрѣшилъ представленіе пьесы, но

поставилъ условіемъ, чтобы она еще разъ была просмотрѣна

нѣкоторыми старшимистудентамивмѣстѣ съ авторомъ, и чтобы

было устранено все политически непристойное. Студенты

обѣщали все исполнить, однако ихъ цензура не была достаточно

строга. При первомъ же представленіи произошли скандалы. Въ

пьесѣ встрѣчались мѣста съ выраженіями симпатій къ «безкров-

нымъ», а ихъ противники: Снельманъ и Сигнеусъ были осмѣяны.

Благонамѣренные студентыподняли шумъ. Въ пьесѣ кромѣ того

Финдяндія была названабѣдной и угнетеннойстраной.

Большая часть публики была въ негодованіи. Дѣло дошло до

свѣдѣнія высшихъ властей. Нелѣпое мальчишество опять грозило

навлечь опасность на Университета.АрМФельтъ писалъМунку,

что вся эта исторія воочію доказываетъ слабость и отсутствіе

энергіи у университетскагоначальства. Ректору слѣдовало бы

подать въ отставку, а Вице-Канцлеръдолженъбылъ дать объясне-

ніе о томъ, что онъ предпринялъдля предупрежденія такого рода

дѣлъ. Изъ Петербургапріѣхалъ баронъ Шернвалль-Валленъ.Рек-

торъ Рейнъ дѣйствительно былъ уволенъ и Мункъ подалъ про-

шеніе объ увольненіи, но по личному желанію Государя остался

на службѣ. Авторъ пьесы былъ удаленъизъ Университетана

3 мѣсяца. Бергъ и его сторонникитребовалипринятія строжай-
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шихъ мѣръ противъ Университета.АрмФельтъ, искренножелав-

ши* блага Университету,былъ въ щекотливомъположеніи и горько

жаловался на то, что въ Гельсингфорсѣ не хотятъ понять, что

Университетъимѣетъ враговъ, неустанноза нимъ слѣдящихъ и

стремящихся всячески дискредитироватьего въ глазахъГосударя.

АрмФельтъ нападалъна Берга, который дѣйствительно пустилъвъ

ходъ всѣ пружины, чтобы уничтожить Университетъи своего

врага Вице-КанцлераМунка.—Въ защитуУниверситетавыступилъ

Снельманъ, котораго нельзя было упрекнуть въ симпатіи къ

фрондѣ.

Умное и энергичноеписьмо Снельиана къ АрмФельту при-

ведено у Рейна:

«Ваше Сіятельство. Слухъ, что Баронъ Мункъ проситъобъ

увольненіи его отъ должности Вице-Канцлера,больно отзывается

въ сердцѣ каждаго друга Университетавъ виду непрерывнаго

угнетенія, подъ которымъ Университетъстрадаетъ.Я едва осмѣ-

ливаюсь надѣяться, что Ваше Сіятельство внемлетемоему мало-

значащемуслову. Но такъ какъ Ваше Сіятельство раньше имѣли

милость дозволить мнѣ письменнообратитьсякъ Вамъ, то я считаю

своимъ долгомъ воспользоваться этимъслучаемъ,чтобы представить

Вашему Сіятельству по мѣрѣ возможности объясненія по дѣлу. Съ

того момента, когда Баронъ Мункъ вступилъвъ должность, ака-

демическая молодежь во внѣшнемъ своемъ поведеніи ни одного

раза не навлекла на себя вниманія инкорректностью. Что ейбыло

вмѣнено въ вину, то не были дѣйствія, то были слова въ тостахъ,

слова при представленіяхъ. Въ теченіе почти 3 лѣтъ, да 3 лѣтъ,

были лишь 3 случая, когда были высказаны слова предосудитель-

ный. За это множествонеслыханныхъпреступленій Университетъ

изъ года въ годъ держится въ волненіи путемъугрозы перевода,

упраздненія; ОФФиціальныя увѣренія въ вѣрности и преданности

подносились по командѣ; преподавателипри открытыхъ дверяхъ

выслушивали строжайшія внушенія, Ректоръ, въ особенности,

получилъ выговоръ и былъ удаленъ.

Предлагается той же участи подвергнуть и Вице-Канцлера.

За этипреступленія нѣсколькихъ отмѣнныхъ негодяевъ средимоло-
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дежи всѣ студентыпревращалисьвъ личности, опасный для всего

государства,подвергнутыаресту,поставленыподъ надзоръ полиціи,

и т. д.

Упомянутыя слова несомнѣнно доказали, что въ средѣ моло-

дежи господствуетъ извѣстный оппозиціонный духъ. Таковой духъ

кроется повсюду въ молодежи; въ наше время вся образованная

молодежь проникнута политическимълиберализмомъвъ той или

иной Формѣ. Здѣсь же этотъдухъ подстрекаетсятщательномѣрамн

администрацииДля здѣшней молодежи свобода печатиесть сво-

бода вообще; цензурнаяневоля есть неволя вообще. И это цен-

зурное стѣсненіе было въ это время до того сильно, что трудно

подыскать равные ему примѣры. И въ теченіе упомянутыхъ3 лѣтъ

цензураподчасъдѣйствовала насильственнѣйшимъ образомъ.Скорбь,

вызванная цензурою, легче выступаланаружу, такъ какъ насту-

пилавообще болѣе либеральнаяэпоха, хотя и недля Университета,

для котораго послѣднее трехлѣтіе принадлежитъскорѣе къ числу

самыхъ тяжелыхъ. Способъ, коимъ наказывались проступки, какъ

будто былъ разсчитанъна то, чтобы льстить самолюбію моло-

дежи.

Какими, дѣйствительно, важными лицамисталиэти господа,

если одно слово ихъ способно безпокоитьадминистрацію, ввергать

въ немилостьначальство и проФессоровъ, унизить ихъ, низложить

ихъ, между тѣмъ какъ эти господа самистановилисьполитиче-

скими знаменитостямии мучениками!Вотъ въ чемъ заключается

настоящее несчастье!Нѣсколько словъ въ пошлой комедіи, нака-

занныхъ выговоромъ или нисколькимиднями карцера, только какъ

глупыя и неприличныя слова, давно бы преданы были забвенію

А теперь они войдутъ въ исторію Университета!И какое же зна-

ченіе они, въ сущности, имѣютъ? Тѣ юноши, которые произне-

сетеэтихъ словъ считаютъгеройскимиподвигами,послѣ нѣсколь-

кихъ лѣтъ превратятсявъ такихъ же пасторовъи ассесоровъ,

жадно гоняющихся за жалованьемъ, титуламии орденами, точь въ

точь каковыми ихъ отцы были раньше. И ради ихъ поддержи-

вается агитація, которая въ состояніи иривестивъ отчаяніе каж-

даго мыслящаго членаУниверситета!Единственно правильный
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путь къ спасенію юношества, а именновоздѣйствіе наубѣжденіе,

теперь закрытъ.

Вотъ на это положеніе вещей я считалъдолгомъ обратить

вниманіе Вашего Сіятельства. Одно увольненіе Ректора Рейна

послужить при наступленіи осениповодомъ къ новымъ волненіямъ.

Если къ этому присоединитсяувольненіе Барона Мунка, то Ваше

Сіятельство можете быть увѣрены въ томъ, что демонстраціи не

заставятъ себя ждать. И такъ дѣло пойдетъдальше, пока Уни-

верситета,какъ цѣлое, его власти и преподавателибудутъ счи-

таться отвѣтственными за каждую выдумку, за каждое слово

каждаго мальчишки среди 400 студентовъ»

Смѣлое и откровенное слово Снельмана дошло до Государя

и имѣло хорошія послѣдствія. Мальчишество не было поставлено

въ счетъвсему Университету.

Однако неудовольствіе Университетомъвъ правящихъ сфѳ-

рахъ успѣло дойти до такихъ размѣровъ, что былъ возбужденъ

вопросъ какъ о раздробленіи Университетана нѣсколько спеціаль-

ныхъ школъ (Факультетовъ, по Французскому образцу), такъ и о

переводѣ его изъ Гельсингфорсавъ одинъизъ менынихъгородовъ

края. Рейнъ, въ цитированномъсочиненіи, разсказываетъ, что и

Г осударь Императоръ сочувствовалъэтоймысли. Идея нашланемало

сторонниковъ въ средѣ мѣстныхъ представителейвласти. Старый

врагъ Университета,Баронъ I. Г. ф. Гартманъ,стоялъ всецѣло за

это предположеніе. Онъ предлагалъвозвратитьУниверситетавъ Або,

дабы онъ, въ случаѣ переводаво внутрь Финляндіи непопалъвъ руки

Фенномановъ. За переводъ стояли также и умѣренныеАрмФельтъ и

Шернвалль, полагая, что удаленіе въ небольшой городъ прекратить

политиканствоуниверситетскихъСФеръ, грозившее большой бѣдой

для научнойжизни. Университетаоднакоосталсявъ ГельсингФорсѣ.

Главный протестъбылъ высказанъБергомъ,который считалъкрайне

необходимымъ оставить Университетавъ ГельсингФорсѣ, дабы

Генералъ-Губернаторъмогъ легче за нимъ наблюдать. Уже выше

было замѣчено, что онъ .надѣялся добиться подчиненія Универси-

тета непосредственнонадзору Генералъ-Губернатора.Но против-

ники Университетане успокоились. Въ административныхъсфс-
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рахъ былъ возбужденъ вопросъ объ отмѣнѣ, по крайней мѣрѣ,

торжественныхъ «промоцій», ибо эти академическія торжества были

часто (въ 1857 и въ особенности въ 1860 г.) поводомъ къ различ-

нымъ политическимъ демонстраціямъ. Несомнѣнно, что старая язва

всѣхъ университетовъ, манія величія у проФессоровъ и желаніе

давать съ каѳедры предначертанія для политическихъ дѣйствій

правительства, давали себя чувствовать съ особенной силой въ

рѣчахъ на актахъ и въ различныхъ актовыхъ программахъ. Какъ

видно изъ архивныхъ дѣлъ Статсъ-Секретаріата, предлагалось

замѣнить періодическія промоціи съ ихъ стариннымъ церемоніаломъ

выдачею (ежегодно) докторскихъ и магистерскихъ дипломовъ. Но

Государь Императоръ не соизволилъ на отмѣну промоцій, и, нужно

сказать, промоціи сами по себѣ не заключаютъ въ себѣ опаснаго

элемента, а вмѣстѣ съ тѣмъ имѣютъ громадное нравственное вліяніе

и на молодежь, и на публику

0 Что касается промоцій 1857 и 1860 г.г., давшихъ поводъ къ возбужденію во-

проса объ упраздненіи этихъ университетскихъ торжествъ, то онѣ несомнѣнно были по-

водомъ къ демонсграціямъ, которыя во всякомъ случаѣ не были признакомъ политиче-

скаго такта. Дѣло заключалось вотъ въ чемъ. На промоцію 1857 г. пріѣхали депутаты отъ

шведскихъ университетовъ, которые, какъ и слѣдовало ожидать, были предметомъ востор-

женныхъ оваціп въ особенности со стороны Фрондирующей молодежи. Въ главной гостин-

нпцЬ города, въ «Societetshus», былъ данъ прощальный обѣдъ гостямъ, и вотъ главный

ораторъ во время праздника, Э. Норденшельдъ (впослѣдствіи знаменитый путешествен-

никъ и ученый), только что произведенный въ степени магистра и доктора, провозгласилъ

тостъ въ честь гостей. Норденшельдъ говорилъ про будущее Финляндіи; про мрачное

будущее финляндіи. «Вѣдь всегда человѣкъ рисуетъ грядущее розовыми красками на-

дежды. Больной, которому осталось жить ишь нѣсколько дней, надѣется получить здо-

ровье на много лѣтъ; рабъ, который насколько можетъ онъ вспомнить, переходилъ какъ

товаръ изъ рукъ въ руки, мечтаетъ о своей свободѣ. Развѣ и мы не можемъ дать просторъ

нашей надеждѣ,^ дабы она нарисовала нѣсколько свѣтлыхъ штриховъ на темномъ небо-

склонѣ нашего будущего? Да, мы можемъ это сдѣлать, мы можемъ, ибо за послѣднее

время въ насъ проснулось могучее непоборимое сознаніе нашего права на свободу, такъ

какъ связь, порванная безъ малаго 50 лѣтъ тому назадъ, вновь возстанавливается, и мы

такимъ образомъ въ борьбѣ, которую предстоитъ намъ вести съ мракомъ, можемъ быть

увѣрены, что намъ не придется стоять на аренѣ борьбы безъ помощи». Ораторъ заклю-

чилъ рѣчь цитатами изъ стиховъ эмигранта Веттерго*а. Рѣчь, какъ видно, неумѣст-

ная. Единственное, что можно привести въ качествѣ смягчающаго вину обстоятельства,

это то, что она была произнесена послѣ немалыхъ возліяній. Финскій поэтъ и патріотъ,'
честный и благородный Сигнеусъ не могъ оставить рѣчи безъ отвѣта. Онъ былъ возму-

щенъ тѣмъ, что въ ІІІвеціи безнаказанно раздавались голоса, провозгласившія, что Фин-

ляндия находится въ рабствѣ у Россіи, что единственное сгіасеніе ея— это возвращеніе въ

лоно Швеціи. Въ мастерской, блестящей рѣчи Сигнеусъ опровергъ нападки шведовъ и

ѵказалъ на возможность развитія Финскаго народа, не какъ раба, а какъ свободной націи.
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Годы, иредшествовавшіе приступу къ созыву сейма, были,

не смотря на строгое отношеніе Генералъ-Губернаторакъ печати,

Всякій, у кого разсудокъ не былъ помраченъ иллюзіями и софизмами «Фронды», сознавалъ,

что говорить о рабствѣ финновъ въ царствованіе Александра II, было или сознатель-

ною ложью, или нахальствомъ. Однако пылкій Норденшельдъ не вытериѣлъ, вскочилъ и

закричалъ: «онъ говорить не отъ нашего имени». Норденшельдѵ пришлось удалиться изъ

Финляндіи, онъ переѣхалъ въ Швецію. Императоръ Александр-!, II былъ сильно

огорченъ этимъ происшествіемъ. ГраФъ АрмФвльтъ отправился въ ГельсингФорсъ, созвалъ

проФессоровъ и упрекнулъ ихъ въ томъ, что они не съумѣли препятствовать проявленію

преувеличенныхъ скандинавскихъ симпатій молодежи. По мнѣнію графа, профессора

относились слишкомъ пассивно по отношвнію къ зловредной лигѣ, организующей

постоянно новыя выходки и демонстраціи. Не слѣдовало рисковать такой игрой. Въ

особенности АрмФвльтъ указалъ на неизмѣримый вредъ, который приносить политическая

корреспонденція въ шведскихъ газетахъ. Профессора защищались и признавали себя

невиновными, и дѣйствительно они не были повинны въ этой безсовѣстной агитаціи,

которая велась изъ Швеціи и, притихнувъ нѣсколько послѣ Парижскаго мира, снова

закипѣла, подстрекая недовольныхъ въ Финляндіи и вкореняя пессимизмъ и недовѣріе

въ сердцахъ молодежи.

Послѣ АрмФельта пріѣхалъ и юный Канцлеръ Университета Наслѣдникъ Цесаре-

вичъ Великій Князь Николай Алексан дровичъ и въ свою очередь произнесъ

строгую рѣчь по адресу проФессоровъ.

Промоція 1860 г. дала поводъ къ демонстраціи противъ Берга, который сдѣлался

особенно ненавистнымъ, благодаря своимъ суровымъ мѣропріятіямъ противъ печати.

Къ участію въ торжествахъ пріѣхали изъ Стокгольма два бывшихъ Финляндца,

исторіограФЪ войны 1808— 1809 г. ІѴІонгоммери и знаменитый историкъ-юристъ Нурд-

стремъ. Конечно они были приняты восторженно, но оваціи не выходили изъ рамокъ по-

литическаго такта. Промоція сошла благополучно. Наступила очередь бала, который обыкно-

венно дается промовентами. Но вопреки обычаю промовенты не пригласили Генералъ-

Губернатора, въ которомъ они видѣли олицетвореніе полицейскаго произвола. Когда Бергъ

узналъ про это, онъ далъ знать о происшествіи въ Петербургъ. Изъ Петербурга пришло

въ отвѣтъ запрещеніе бала. Но общество, въ особенности дамы, для которыхъ балъ

промовентовъ былъ самымъ важнымъ событіемъ всѣхъ торжествъ, ни за что не

рѣшилось отказаться отъ бальнаго веселья, ГельсингФорское общество, съ ГраФОмъ

Кревцъ во главѣ, рѣшило дать отъ себя балъ промовентамъ въ гостинницѣ Socie-

tetshus, vis k vis Генералъ-Губернаторскому дому. Бергь былъ внѣ себя отъ гнѣва.

Онъ поспѣшилъ въ Петербургъ съ донесеніемъ о революціонныхъ тенденціяхъ Уни-

верситета и всего Гельсингфорса. Но его успѣлъ предупредить Вицѳ-Канцлеръ Мункъ;

въ Петербургѣ Бергъ встрѣтилъ довольно холодный пріемъ. Балъ не имѣлъ по-

слѣдствій для Университета. Бергъ приписалъ это снисходительное отношеніе ин-

тригѣ АрмФельта и съ этого момента разладъ между обоими сановниками сталъ откры-

тымъ и острымъ. Какъ извѣстно, верхъ одержалъ АрмФвльтъ. Въ сборникѣ, изданномъ

Э. Квантеномъ въ Стокгольм* въ 1 837 г., подъ заглавіемъ: «Finska forhallanden», часть II,

стр. 3, авторъ одного изъ весьма нашумѣвшихъ въ свое время нисемъ въ газету Aflon

bladet (псевдонимъ: «Agricola») подробно изображаетъ прощальное торжество въ

честь упсальскихъ студентовъ, во время котораго были произнесены рѣчи Э. А. Норден-

шельда и проф. Ф. Сигнеуса. Онъ даетъ вмѣстѣ съ тѣмъ весьма интересную характери-

стику политическаго значенія финляндскэго студенчества въ ту эпоху разочарованій (въ

ожидавшихся конѳчныхъ результатахъ Восточной войны) и надеждъ (на будущее Фин-

СП
бГ
У



— 170 -

годами общественнаго движенія и лихорадочной дѣительностина

различныхъ поприщахъ. Въ СФерѣ хозяйственнойдѣятельности,

въ области заботъ о развитіи путей сообщенія, урегулированія

различныхъ отраслейнароднагохозяйства, устройствакредитиыхъ

установленій и т. д. ГраФъ Бергъ проявлялъ немалую энергію и

всякое начинаніе встрѣчалось имъсочувственно,разъ умѣли щадить

его самолюбіе и считатьсясъ его стремленіемъ стоять повсюду на

первомъ планѣ. Но что касаетсядѣятельности умственной,дви-

женія въ литературѣ, стремленій поднять народный духъ, поддер-

жать Финское національное самосознаніе, то Генералъ-Губернаторъ

игралъ роль тормаза, а дѣятелемъ выступалъ кружокъ лицъ, вы-

шедшихъ изъ Университетаи близко къ нему стоящихъ. Съ

моментавступленія въ УниверситетаСнельманаФенноманскоедви-

женіе воспрянуло съновой силойи націоналистическоенаправленіе,

поддержанноеученикамиСнельмана, получаетъсъ конца 50-хъ

годовъ болѣе рѣзкій и рѣшительный характеръ.СтароФенноманская

партія, какъ началиназывать дѣятелей въ пользу развитія фин-

ской литературы и языка въ эпоху 1830—55 гг., старалась

доказать права финновщ на самостоятельное національное бытіе,

не переставая относиться съ уваженіемъ, даже съ любовью, къ

Швеціи и къ шведской культурѣ. Новые ФенноманыJ ) носятъна

ляндіи). «Вы знаете, пишетъ Agricola своему корреспонденту, положеніе и значеніе,

занимаемое Университетомъ въ нашемъ краѣ. Академическій гражданинъ, студентъ, у

насъ является не только лицомъ штудировавшимъ или штудируюіцимъ, нѣтъ, онъ нѣчто

иное, нѣчто большее. Мы не имѣемъ свободы чтенія (цензура книгь!), мы не имѣемъ сво-

боды печати, мы не имѣемъ свободы собраній. Финляндскій студентъ, замѣняя ихъ, есть

точный передатчикч, идей; его мнѣнія всегда имѣли большое вліяніе въ широкихъ круж-

кахъ. Онъ является электрической проволокой, которая мгновенно схватываетъ и со-

общаетъ о вліяніяхъ времени, о чувствахъ народнаго сердца, какъ тогда, когда ему нано-

сится новый ударъ и новая рана, такъ и тогда, когда новая идея выступаете и заставляетъ

сіе сердце бить свѣжимъ, оживленнымъ боемъ. Онъ до сихъ поръ никогда не злоупотреб-

лялъ предоставленнымъ ему положеніемъ; онъ всегда исполнялъ свою миссію съ чистою

совѣстью и мужественнымъ сердцемъ. Вотъ почему Финляндія и любите своихъ студен-

товъ, вотъ почему никто въ ней не находится (разъ онъ не впалъ въ полную дряблость),

кто бы не признавалъ, что Университете стоить во главѣ лучшей части общественнаго

мнѣнія края, кто бы не желалъ, чтобы онъ (Университете), какъ зѣница ока, былъ обере-

гаемъ отъ всякаго зла и несчастія. Вы видите поэтому, что членъ Университета въ Фин

ляндіи есть, по общему правилу, выразитель интимнѣйшихъ, тончайшихъ чувствъ націи.

‘) Не слѣдуетъ смѣшивать ново-Фенномановъ 1855— 1863 г.г. съ такъ называемыми

младоФенноманами нашихъ дней.
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себѣ уже характеръпрямо антишведскій. Въ коыцѣ 50-хъ годовъ

впервые слышны были голоса, которые ратовалипротивъшведской

культуры, противъвсегошведскаго, какъ силы, угнетающейФинскую

культуру. Требовалось уже устраненіе всего шведскаго во что бы

то ни стало; весь шведскій элементъдолженъ былъ быть устра-

ненъ изъ предѣловъ «Суоми». Едва ли подлежитъсомнѣнію, что

это шведоФобствующее направленіе было отвѣтомъ на тѣ высоко-

мѣрные отзывы эмигрантовъи шведовъ, которые признаваливоз-

можность существованія культуры въ Финляндіи лишь подъ усло-

віемъ возвращенія ея подъ знаменаШвеціи. НовоФенноманское

движеніе росло и думаетсянамъ, что .оно подогрѣвалось (конечно

не по желанію агитаторовъ)новыми подвигамиагитаторскойлите-

ратуры по ту сторону Ботническагозалива. И, странноепротиво-

рѣчіе, одновременнои параллельносъ проявленіемъ Феннѳманіи съ

ея антишведской тенденціей шло другое движеніе, которое охва-

тило все образованное общество: «культъ ветерановъ», сборъ въ

пользу оставшихся въ живыхъ участниковъвъ кампаніи 1808—

1809 гг. Подогрѣтое стихамиРунебергастремленіе, воскресить въ

памяти Финляндцевъ подвиги войны 1808—1809 г., вскорѣ при-

вело къ постановкѣ памятниковъи устройствуторжествъна по-

ляхъ сраженій при Лаппо, Алаво, Револаксѣ, Сикаіоки и даже на

поляхъ сраженій 1790 г. Съ искреннимъэнтузіазмомъ пѣли Бьерне-

боргскій маршъсловамиТопеліуса и Рунеберга, повторяли разсказы

прапорщикаСтоля. А между тѣмъ въ 1857— 1859 гг. появилось со-

чиненіе Форемана(Yqo-Koskinen’a)«Дубиннаявойна» (Nuija-sota),

переведеннаявскорѣ нашведскій языкъ подъ заглавіемъ «Дубинная

война и общественноесостояніе Финляндіи въ концѣ 16-го сто-

лѣтія», сочиненіе, въ которомъ изложено первоедвиженіе, грозив-

шее отторгнуть Финляндію отъ Швеціи. Авторъ занялъ каѳедру

въ Университетѣ. Какой же характеръ приняло, въ виду всѣхъ

этихъ движеній, отношеніе академическихъСФеръ къ Россіи и

русскому культурному развитію?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ нелегкій.

Несомнѣнно, что пробужденіе Россіи къ новой жизни, что

все умственное и нравственноеброженіе, охватившее верхніе
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слои русскаго общества послѣ окончанія крымской войны, было

предметомъ живѣйшаго интереса и въ Финляндіи. Академи-

ческая молодежь и кружокъ журналистовъ, который стоялъ столь

близко къ Университету,слѣдилъ за всѣмъ, что происходилоза

Сестрой-рѣкой съ напряженнымъвниманіемъ. О всѣхъ «русскихъ

происшествіяхъ» докладывалъ и извѣщалъ Финляндію одинъ изъ

лучшихъ и способнѣйшихъ публицистовъ, Робертъ Іагерборгь,

бывшій ОФицеръ, который въ особенностислѣдилъ за русскими

журналами, игравшими, какъ извѣстно, крупную роль во всемъдви-

женіи «Молодой Россіи». Но русская литература,и публицистикаи

беллетристика,какъ всѣмъ извѣстно, въ концѣ 50-хъ годовъ и въ

60-хъ годахъ приняла на себя роль обвинительнойвласти противъ

грѣховъ и недостатковъстарагорежима.Обличеніе было ея задачей.

Безпощадно, насколько дозволяла цензура, раскрывались язвы въ

общесгвенномътѣлѣ Россіи. Обличительнаяэнергія не признавала

ни единаго здороваго мѣста въ русскомъ тѣлѣ; всѣ слои жизни

общественной,казалось, были отравлены крѣпостничествомъ.Если

въ Россіи, въ средѣ этого броженія, пугалисьотрицателыгагоотноше-

нія къ всемубылому, и недоумѣвали куда занесетъРоссію этаволна

обвиненій, отрицаній и требованій новаго, то какое впечатлѣніе дол-

женъбылъ произвестиэтотъкрестовыйпоходъ противъ всегопрогд-

лаго, унаслѣдованнаго, напосторонняго,наФинляндскагозрителя, ко-

торый привыкъ смотрѣть на Россію, какъ на нѣчто непоколебимо-

сильное, хотя и нисколько дикое? Какое впечатлѣніе должнабыла

произвестинапр, на Финляндцевъ, статья въ Морскомъ Журналѣ,

объ «ОФиціальной лжи», статьии повѣсти Современника, Отече-

ственныхъ Записокъи др. журналовъ? Съ какимъ удивленіемъ

финляндцы смотрѣли на усилія Молодой Россіи и ея Глашатаевъ

Писарева, Добролюбова, Чернышевскаго, развѣнчать тѣхъ, кого

учили уважать русскіе профессоравъ АлександровскомъУнивер-

ситет, и Шуковскаго и Пушкина и даже Бѣлинскаго? Всякое

знакомствосъ новой русскойлитературойи съвеликимъ предвѣст-

никомъ обличителей, Гоголемъ, отнималоу нихъ мало по малу

уваженіе къ Россіи. Слезы, скрытыя подъ смѣхомъ Гоголя, и

теплая любовь къ отечеству и человѣчеству, скрытыя подъ
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замѣтными и заслонялись громаднойкартинойразложенія нравовъ

и глубокой испорченности!И вотъ Молодая Россія перешла отъ

слова къ дѣлу.

Самоотверженная, неусыпнаяи неутомимаядѣятельность лицъ,

проводившихъ въ жизнь великую реформу 19 Февраля 1861 г.,

осталасьдля наблюдателя издали незамѣченной, но вѣсти о сту-

денческихъисторіяхъ въ Петербургѣ и Москвѣ, о столкновеніяхъ

съ крестьянами, о пожарахъ въ Петербургѣ, доходили до Фин-

ляндіи. Какъ малы и ничтожны должны были казаться имъ ихъ

мальчишескія демонстраціи, ихъ тосты и единичныя столкновенія

съ полиціей! На это зрѣлище за Сестрой-рѣкой смотрѣли кто

съ испугомъ, кто съ злорадствомъ, а всѣ съ самодовольнымъ чув-

ствомъ «Благодаримъ тебя, Боже, что мы не таковы!»

Цробужденіе либерализмавъ Россіи было привѣтствовано

съ радостью болынинствомъполитическихъдѣятелей въ Финляндіи.

Казалось . несомнѣннымъ, что либеральный тенденціи должны были

отразиться и на судьбахъ Финляндіи и повлечь собою возстанов-

леніе «конституціонныхъ началъ». Но подымались голоса, которые

предчувствовали, что всякое внезапнопробудившееся либеральное

движеніе есть мечъ обоюдоострый, въ особенностивъ эпоху,

когда бокъ о бокъ съ либерализмомъначалъпроявлять свою силу

другой элементъ,націонализмъ. Снельманъ, самый выдающійся изъ

«университетскихъ»,пишетъ въ своихъ мемуарахъ(I. "Vag till

Senaten, Путь къ Сенату):«Новое царствованіе возбудило въ краѣ

надежды на различнагорода «свободу». Что касаетсямена, то я

былъ опечаленъ извѣстіемъ о смерти Императора Николая.

Для меня было ясно, что только сильная царская рука могланасъ

охранять, и что съпоявленіемъ свободныхъ установленій въ Имперіи

для насъопасностьдолжна была усилиться. Мы бы получили

достаточносвободы, но свободу отправить нашихъ депутатовъвъ

какое нибудь національное собраніе въ Москву. Ибо исторія дока-

зываетъ, что всѣ могущественныенароды по необходимостистре-

мятся ассимилироватьподручные имъ чужіе элементыи включить

ихъ въ государственноеединство».
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Вь началѣ 60-хъ годовъ неясныеслухио готовившемсясозывѣ

сеймасталипроникать въ публику. Поговаривали о созывѣ сейма

на шведскихъ началахъ; поговаривалитакже о томъ, что будто

затѣяли реФорму сословнагопредставительства,о томъ, что будетъ

октроирована новая «конституція». Всѣ общественныедѣятели,

какъ тѣ, кто служидъ родинѣ или партіи перомъжурналиста,такъ

и тѣ, кто стоялъ болѣе или менѣе близко къ кормилу правленія,

всѣ готовились играть роль въ грядущей конституціонной эрѣ.

Ясно, что въ такое время Университетъсъ его учеными

силамии съ ихъ сателлитами,молодыми магистрамии кандида-

тами, долженъ былъ выступить на первый планъ.

Публика уже давно забыла, что такое въ сущностисеймъ,

какова его компетенція, каковы его отношенія къ верховной

власти. Шведскій риксдагънемогъ служить образцомъ; его строй

и значеніе значительноизмѣнились со времени введенія Формы

правленія 1809 г.; дореформенныешведскіе риксдаги, а тѣмъ болѣе

древніе Финляндскіе ландтагибыли покрыты антикварноюплѣснью.

Въ этотъ музейдревностейнельзя было войти безъсвѣточа науки.

Отъ юристовъ и историковъждали просвѣщенія. Наука должна

была возстановить прерванную цѣпь конституціонной жизни.

Болѣе легкій трудъ давать правительству политическіе совѣты,

какъ быть, и что дѣлать,— готовы были взять на себя предста-

вители прессы, молодые редакторы и еще болѣе молодые сотруд-

ники. Слѣдовало ждать совѣтовъ и изъ Швеціи.

Въ этомъ напряженномъ настроеніи Финляндское общество

получило извѣстіе о томъ, что Государь Императоръ маниФес-

томъ отъ 10 Апрѣля 1861 г. нриказалъ созвать «коммисію изъ

выборныхъ представителейотъсословій для обсужденія нѣкоторыхъ

нетерпящихъотлагательствазаконодательныхъвопросовъ».

ГІзвѣстіе о маниФестѣ вызвало сильноеволненіе, ибо публика

полагала, что учреждаемыйкомитетъокончательнозамѣнитъ собою

сеймъ. Государю Императору благоугодно было въ рескриптѣ

на имя предсѣдателя комитетаГрипенбергаобъявить, что задачей

комитетабудетъ: не замѣнять сеймъ, а выяснить нужды края въ

отношеніи предполагаемых!,законодательныхъработъ.
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Всѣмъ бла горазум и ы мъ казалось, что слѣдовало успокоиться.

«Но, говорить Снельманъ, для нашихъ великихъ либераловъ со

вчерашняго дня дѣло казалось неоконченнымъ. Прежде всего

нужно было устроить демонстрацію, ибо въ противномъслучаѣ

нельзя было показать своего либерализма.Вонросъ о созывѣ сейма

доказывалъ готовность правительствавыступить напуть реформы.

Для демонстрантовъэто было недостаточно. Они рѣшили, что

коммисія должна объявить себя некомпетентноюи отказаться отъ

всякихъ разсужденій. Эмиссары разсылались по всей странѣ для

возбужденія къ тому избирателей.Были сходки въ ГельсингФорсѣ,

въ Або, въ имѣніяхъ въ приходѣ Кимито и т. д.» *).

Въ этомъ движеніи Университетъстоялъ пока въ сторонѣ.

Но волненіе усиливалось, и къ нему присоединилисьи студенты.

Рейнъ разсказываетъ слѣдующее (1. с. стр. 316): Въ По-

недѣльникъ 22 Марта около 5 1/2 часовъ вечера на эспланадѣ

собраласьмассанарода, состоящая изъ студентовъ, школьниковъ

и подмастерьевъ,для того, чтобы съ пѣснями и криками ура при-

вѣтствовать 5 сенаторовъи прокурора 2). Въ шествіи, во главѣ

вотораго шелъ докторъ Карлъ Квистъ, въ сопровожденіи Эрнста

Линдера, примкнула масса любопытныхъ обоего пола, такъ что

число участвовавшихъ дошло до нѣсколькихъ сотенъ. Послѣ

пѣнія, которымъ руководилъ магистръГ. М. ЦедерварФъ,личность

очень извѣстная и популярная въ студенческойсредѣ, прокричали:

Да здравствуютъ основные законы. Губернаторъ С. X. Антелль,

будучи предупрежденъо происшествіи, приказалъполиціи слѣдо-

вать за толпой, наблюдать за ней, но не раздражать ее какимъ

бы то ни было образомъ. Видѣли также, какъ два казака слѣдо-

вали въ хвостѣ, и слышно было, какъ одинъ объяснялъ другому

дѣло словами: это бунтъ. Гнѣвъ Графа Берга, несмотря на всѣ

1 ) Уже до появленія успокоительиаго Высочайшлго рескрипта на имя Сенатора

Грипенберга въ ГельсингФорсѣ были тайныя сходки для составленія адреса. Подписи къ

нему собирались посланцами, разъѣзжавшими по всему краю. Но адресъ не былъ отпра-

вленъ, ибо раньше его отсылки появился рескриптъ.

2 ) Которые рѣшились указать Государю на то, что созывъ коммисіи есть наруше-

ніе основныхъ законовъ. Въ числѣ этихъ сенаторовъ былъ и Вице -Канцлеръ Университета.
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успокоенія со стороны ГубернатораАнтелля, не зналъ границы

Во всемъ онъ видѣлъ продѣлки какихъ то тайныхъподстрекате-

лей и результата нелѣпой и гнусной оппозиціи нѣкоторыхъ се-

наторовъ. Конечно и Университета,который, какъ цѣлое, ничуть

не былъ виновата, былъ обвиненъвъ томъ, что студенты были

распущены. Но и спокойный и умѣренный ГраФъ АрмФельтъ

былъ въ негодованіи. Въ письмѣ къ Мунку отъ 1іі/27 Апрѣля

1861 г. онъ пишетъ: «неблагонамѣренные спѣшили бросить кам-

нями въ правительство, внушая вѣру въ стремленіе нарушить

основные законы, опрокинуть которые они же первые готовы,

если бы того потребовали ихъ собственныеинтересы.Дураки, а

ихъ къ несчастію много на свѣтѣ, впослѣдствіи ничего не сдѣ-

лали, какъ только повторяли то, что изобрѣли нѣсколько без-

честныхъагитаторовъ».Нелѣпая демонстрація 22 Апрѣля впрочемъ

имѣла для Университетаодно хорошее послѣдствіе: въ средѣ

студентовъусилиласьпартія, решившаяся всѣми силамипротиво-

дѣйствовать демонстраціямъ и подстрекательству, который без-

престанноставилиУниверситетъвъ неловкое и опасноеположеніе.

Профессора же, стоявшіе совсѣмъ вдали отъ всѣхъ этихъ глупо-

стей, выражали явно свою антипатію къ агитаторамъ.Нѣкоторые,

какъ Снельманъ, не щадили никого и не скупились на рѣзкія

слова. Въ особенностиэмигранты-подстрекателисталиобъектомъ

борьбы Снельманаи его единомышленниковъ.

Выше было сказано, что подготовительныйкъ созыву сейма

работы потребовалисодѣйствія ученыхъсилъ Университета.Фин-

ляндскія власти обратились къ бывшему профессору Нурд-

стремусъ просьбою выработать записку о порядкахъ созыва и

дѣятельности шведскихъ риксдаговъ до 1809 г. Нурдстремъис-

полнилъ работу и прислалъ ее прокурору Сената, Кноррингу.

Затѣмъ онъ же составилъ проектасеймовагоустава,, легшій въ

основаніе работъ комитета,выработавшаго сеймовый уставъ, при-

нятый сеймомъи утвержденныйГосударемъ въ 1869 г.

ПроФессоръ Пальменъ (впослѣдствіи прокуроръ и баронъ)

уже въ 1859 г. издалъ «Юридическоеруководство для просвѣще-

нія согражданъ»,въ которомъ оиъ коснулся и правоваго положенія
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Финляндіи, объявляя ее тогда еще провинціей Россіи; въ 1861 г.,

наканунѣ началаработъ т. н. Январской коммисіи, появилась его

весьма извѣстная работа: «Основные законы Финляндіи съ от-

носящимися къ нимъгосударственнымиактами»(вскорѣ переведен-

ная на финскій языкъ), работа,непотерявшая своего значенія до-

нынѣ *).

ПрОФессоръгосударственнагоправаРосенборгъвесною 1863 г.

открылъ курсъ лекцій объ организаціи шведскихъ риксдаговъ и

издалъ ихъ въ Формѣ книги въ томъ же году.

Доцентъ Вараненъ въ 1862 г. публиковалъ диссертацію:

«Сеимъ въ ГельсингФорсѣ въ 1616 г. и тогдашнеесостояніе Фин-

ляндіи», какъ бы напоминаяФинляндцамъобъ историческойосновѣ

ихъ сейма, независимоотъ шведскаго риксдага.

Рейнъ (историкъ и статистикъ)публиковалъ составленный

имъ по ОФФиціальному порученію обзоръ управленія Великимъ

Княжествомъ Финляндскимъ съ 1855 г. до начала 1862 г.

Наиболѣе сильное впечатлѣніе производили не эти болѣе или

менѣе сухіе труды, а пылкія, энергичныя статьи Снельманавъ

его журналѣ «Litteraturblad». Здѣсь онъ раздавалъ удары и на-

право иналѣво, нещадя враговъ, но нецеремонясь и съдрузьями.

Онъ велъ въ особенностижестокую борьбу съ финляндской эми-

граціей въ Швеціи, съ этой заграничной,но предназначеннойдля

Финляндіи, подстрекательнойлитературой,которая грозила вселить

въ Финляндскую молодежь или безразсудный, отчаянный пес-

симизмъили революціонный духъ, погубившій Польшу.

Оттуда, изъ ІІІвеціи, шли подстрекательстватребовать отъ

Императора Александра II радикальныхъ расширеній пре-

рогативъ будущаго сейма.Эти требованія политиковъ за рубежомъ

побудили Снельмана отвѣтить рядомъ рѣзкихъ статей,въ которыхъ

онъ междупрочимъпоставилъи ѣдкій вопросъ: «Ну что же, зачѣмъ

*) Менѣе извѣстны, но столь же важны двѣ изъ его остальныхъ работъ: I) Исторія

новаго свода законовъ, въ Юридическомъ Альбомѣ 1862 г, и 2) Историко-юридическое

объясненіе слова «lag» (законъ) въ §§ 40-4-3 Формы правленія 1772 г. И впослѣдствіи, во

время сейма 1863 г. и гораздо позже, уже будучи сенаторомъ, онъ въ газетѣ Helsingfors

Dagblad помѣщалъ статьи, имѣвшія животрепещущее значеніе: о правѣ петиціи, о

реФормѣ административныхъ установленій и т. п.

12
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жѳ не требовать отъ Государя дать Финляндіи президентасъ

трехлѣтнимъизбирательнымъсрокомъ?» Статья «Финляндская эми-

грація» до нельзя рѣзкая, но прозорливая и глубокая, нротиво-

стоитъ, какъ яркій свѣточь политическагоума, мальчишескимъ

Фразамъ и пошлостямъ эмигрантовъ и ихъ друзей въ Гельсинг-

Форсѣ. Она привела его къ полемикѣ съ газетой «Helsing-

fors tidningar», редакторомъкоторойбылъ А. Шауманъ, полемикѣ,

которая взволновала все общество Гельсингфорса. Снельманъ вы-

шелъ побѣдителемъ; за него стояли и наиболѣе вліятельные изъ

проФессоровъ. Шауманъдолженъ былъ сложить съ себя редактор-

ское аваніе, но нашлись люди, которые побѣжденномузащитнику

подпольной литературыэмигрантовъустроилишумныя оваціи.

Но «Litteraturblad» Снельманасодержалъне только полеми-

ческія статьи,содѣйствовавшія отрезвленію академическоймолодежи

отъ тумана, напущеннагоэмиграціей и «безкровными»,—въ немъ

появился рядъ статей,посвященныхъ обсужденію экономическихъ

потребностейФинляндіи. Появились и юридическія изслѣдованія,

какъ напр, статья, въ которой Снельманъ старался выяснить и

рѣшить спорный вопросъ о томъ, отмѣнена ли Форма Правленія

1772 г. Актомъ соединенія и безопасности1789 г., вопросъ

который былъ рѣшенъ въ діаметрально-противоположномъсмыслѣ

авторомъ, а за нимъ и финляндскими юристаминоваго времени, и

Государемъ Имиераторомъ Александром ъ II и Его ближай-

шими совѣтникамиГр. АрмФельтомъ и Бар. НІернвалль-Валленомъ.

Первые считали законодательныйАктъ 1789 г. только какъ бы

дополненіемъ Формы Правленія, а Императоръ (какъ видно изъ

одной Собственноручнойпомѣтки въ 1862 г.) ') закономъ, замѣнив-

й Помѣтка Императора Александра II на поляхъ доклада Финл. Комитета 1S62.
(Архивъ Статсъ-Секретаріата, Всепод. доклады 1862 г. ,№425—439). По поводу ссылки
на Форму Правленія 1772 г. Императоръ Александръ II Собственноручно начерталъ

слѣдующее: «Съ этимъ заключен іемъ я не могу согласиться, ибо постаиовленіѳ 21 Авгу-
ста 1772 г. отмѣнено позднѣйшимъ актомъ отъ 21 Февраля и 3 Апргьля 1789 ». Слѣдо-

вательно сей послѣдній законъ одинъ теперь обязателенъ и долженъ непремѣнно слу-

жить руководствомъ и впредьп.
(Слова, напечатанный курсивомъ,— подчеркнуты Собственноручно Его Величе-

ствомъ).
Въ первомъ проектѣ Сеймоваго положенія 1869 года всѣ ссылки на Форму Правле-

нія 1772 г. зачеркнуты рукою Императора.
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шимъ Форму Правленія 1772 г. И какъ ни странно—несмотря

на недопускающія сомнѣнія слова Монарха, и послѣ 1862 г.

изданы акты съ ссылками на Форму Правленія, какъ бы на

дѣйствующій законъ.

Когда Консисторія АлександровскагоУниверситетаприступила

къ избранію депутатавъ т. н. Январскую коммисію, то (согласно

предложенію профессораЭрштрема) она внеславъ избирательный

протоколъ оговорку въ томъ смыслѣ, что коммисія не замѣняетъ

собою сейма,что оналишь спеціальный подготовительныйкомитетъ,

что депутатытолько какъ члены комитетаподаютъ свое мнѣніе и

голоса, а не въ качествѣ представителейнарода и т. д.

Представителемъ отъ Университета въ коммисіи былъ про-

Фвссоръ Арне (по каѳедрѣ химіи); но изъ проФессоровъ участво-

валъ въ коммисіи еще богословъ проФессоръ Шауманъ.

Арпе при началѣ засѣданій прочелъ «резервацію», подчер-

кивая, что коммисія не имѣетъ права говорить отъ именивсего

народаили сословій, а должна лишь какъ совѣщательный органъ

подавать мнѣніе о томъ, какія дѣла входятъ въ компетенцію сейма,

какія могутъ быть рѣшены административнымъпорядкомъ.

Нельзя не признать, что представителиУниверситетавы-

ступаливъ засѣданіяхъ коммисіи въ высшей степенитактично,и

предложеніе шовинистовъ объявить, что коммисія незаконнаи

никакой компетенціи имѣть не можетъ, встрѣтило самагосильнаго

противникавъ лицѣ Арпе. Коммисія благополучно окончила свои

работы.

Въ то время настроеніе университетскихъ кружковъ измѣни-

лось къ лучшему. Тотъ, котораго Университетъ считалъ своимъ

сильнѣйшимъ врагомъ, — ГраФЪ Бергъ, былъ уволенъ отъ должности

Генералъ-Губернатора. Его распря съ Министромъ Статсъ-Секре-

таремъ ГраФОмъ АрмФельтомъ достигла такой силы, что или тотъ,

или другой долженъ былъ уступить. Устоялъ АрмФвльтъ, а сошелъ

со сцены Бергъ. Это извѣстіе вызвало ликованія въ Гельсинг-

Форсѣ 1 ).

*) Другой врагъ Берга, Вице-Канцлеръ Университета Баронъ Мункъ былъ произ-

веденъ въ Генералъ отъ ИнФантеріи и получилъ орденъ Св. Александра ІІевскаго.
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Пріѣхалъ новый Генералъ-Губернаторъ,Баронъ Рокасовскій,

уже извѣстиый Финляндіи и весьма любимый гельсингФорсскимъ

обществомъ. Онъ привезъ извѣстіе о томъ, что Государь

рѣшнлъ созвать сеймъ. Радость въ ГельсингФорсѣ была без-

примѣрная. Во всѣхъ окнахъ была зажжена иллюминація. Группа

молодыхъ людей, среди которыхъ были и студенты, рѣшила

произвести демонстрацію и устроила кошачій концертъ предъ

жилищами цензоровъ. Цензура была самымъ ненавистнымъдля

молодежи учрежденіемъ.

Для Университетанаступилиболѣе спокойныя времена.

Конечно бывали случаи, что юношеская необдуманностьи без-

тактностьдавала себя чувствовать, бывали случаи, что и профес-

сора выходили изъ рамокъ объективныхъ научныхъ изслѣдова-

ній, но по крайней мѣрѣ острыя столкновенія «божественныхъ

музъ» (по выраженію Барона Гартмана) съ предержащимивла-

стями прекратились,и внутренняя дисциплинавъ Университетѣ

одержалаверхъ надъ различными Фрондами. Началось съ того,

что въ средѣ молодыхъ доцентовъ, магистровъи студентовъпро-

явилось стремленіе укротить «безкровныхъ» и заставитьихъ отка-

заться отъ нелѣпыхъ попытокъ вызвать и поддерживать броженіе

и волненіе въ умахъ молодежи. Польская смута1862—1863 г.г.

оживиланадеждыэмигрантовънакрестовыйпоходъ противъРоссіи,

и эти упованія нашли отголосокъ и въ Финляндии, но друзья

Квантенаскоро потерпѣли полноеФІаско.

Правительство рѣшилось привлечь наиболѣе выдающіяся

университетскія силы къ участію въ управленіи. Съ согласія

Государя Императора ГраФъ АрмФельтъ старалсяпривлечь къ

занятію сенаторскихъкреслъ сперваНурдстрема (эмигранта),а

затѣмъ, послѣ его отказа, Снельмана. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній

послѣдній принялъ сенаторскую должность и прекратилъ свою

научную и, на нѣкоторое время, публицистическую дѣятель-

ность. Но еще въ послѣднія минуты первой эпохи своей

публицистическойкарьеры онъ, столь благотворно дѣйствовавшій

на умъ молодежи, сослужилъ службу въ смыслѣ трезваго освѣ-
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щенія нопыхъ политическихъусловій жизни и существованія

Финляндіи. Его журналъ «Litteraturblad» въ 1862 г. содержитъ

въ высшей степенизамѣчательныя статьи, не потерявшія своего

значенія и нынѣ. Одна изъ этихъ статейпосвящена финляндской

прессѣ. Снельманъ строго осуждаетъпрессуза ея безтактныя и

для Россіи оскорбительныя выходки, которыя вредятъ преимуще-

ственноФинляндіи, ибо онѣ ставятъ высшихъ сановниковъ, за-

ботящихся объ интересахъФинляядіи, въ весьма тяжелое поло-

женіе. По мнѣнію Снельмана, Финляндская пресса вообще не

является выразительницейтѣхъ общественныхъ мнѣній, которыя

достойны уваженія. Въ одной изъ другихъ статей, посвящен-

ныхъ прессѣ, Снельманъ обратился къ газегамъна финскомъ

языкѣ съ совѣтомъ встать на сторону правительства, ибо есте-

ственныйи справедливый требованія Финскаго народа находягъ

защиту и покровительство со стороны правительства,большая же

часть высшаго, шведскаго, обществаотноситсянесочувственнокъ

Финскому народу. Однако, конечно, финскимъ газетамъне слѣ-

дуетъ стать непосредственноОФФиціальными или оффиціозными

органамиили присвоить себѣ демократическія тенденціи, напра-

вленный противъ высшихъ классовъ.

Когда наступилъ1863 г., годъ созыва сейма, когда насту-

пила пора доказать, что представителиФинляндскаго народа по-

нимаютъи въ состояніи зрѣло обсудить истинныеинтересыФин-

скаго народа, Снельманъ выступилъ со статьей«О гражданскойи

политическойсвободѣ», въ которой онъ доказалъ, что до 1809 г.

не могло быть и рѣчи о какихъ либо спеціально финскихъ инте-

ресахъ. Лишь съ момента обособленія Финляндіи отъ Швеціи,

когда сельское хозяйство края, его промышленность и торговля,

народноепросвѣщеніе, его наука, литератураи искусстворазвились

сообразно естественнымъсвоеобразнымъ условіямъ Финляндіи,

всѣ эти различныя стороны народнойжизни получили спеціально

Финскую окраску, вышли изъ сферы какъ національнаго швед-

скаго, такъ и національыаго русскаго развитія, благодаря чему и

начало развиваться Финское народноесамосознаніе.

Въ статьѣ «О сеймѣ» Снельманъ жалуется на слѣпое, без-

СП
бГ
У



умное и близорукое политиканство, за которымъ гонятся фин-

ляндцы вмѣсто того, чтобы заниматьсяболѣе важными вопросами,

назрѣвшими въ соціальной жизни. Какъ бы предчувствуя тѣ из-

лишки политиканствующаго,«конституціовнаго» рвенія, которые

дѣйствительно проявились на сеймѣ 1863—1864 г.г., Снельманъ

высказывалъ надежду на то, что большинство на сеймѣ будетъ

столь разумно, что пойметъ, что бываготъ различный эпохи въ

исторіи народа, и что только умѣренность въ вожделѣніяхъ обез-

печиваетъихъ осуществленіе. Голосъ Снельманахотя и не былъ

безусловно голосомъ вопіющаго въ пустыни, однако для многихъ

изъ политическихъдѣятелей онъ прозвучалъ безслѣдно. 1863 г.,

принесшій Финляндіи сеймъ, ознаменовался также правитель-

ственною мѣрою, которая засвидѣтельствовала, что значеніе Россіи

въ Великомъ Княжествѣ пошло на убыль. 9 Февраля 1863 г.

издано Высочайшее постановленіе, въ силу котораго русскій

языкъ пересталъ быть обязательнымъ предметомъ обученія

въ школахъ. Учиться или не учиться русскому языку , было пре-

доставленонаволю ученикамъ. Ясно, что большинство учениковъ

предпочло не учиться. Съ тѣмъ вмѣстѣ пало и значеніе каѳедры

русской словесности въ Университетѣ. Уже была упразднена

экстраординарнаяпрофессурарусскагоязыка, осталасьлишь одна

ординатура. За то была учреждена каеедраСѣверной, Русской и

Финляндской исторіи, и ее занялъ извѣстный поэтъ Топеліусъ.

Эта реформа (въ отношеніи русскаго языка) произошла по ини-

ціативѣ профессораБарановскаго, далеко уступавшагосвоемупред-

шественникуГроту въ отношеніи энергіи и умѣнія поставитьрус-

скую каѳедру на должную высоту. Консервативная партія въ

Финляндіи, съ Барономъ Гартманомъво главѣ, отнесласькъ этой

мѣрѣ безъ симпатіи. Гартманъ предлагалъусилить требованія

знанія русскаго языка. Въ одной запискѣ, предназначеннойдля

Берга, онъ указалъ правительствуна необходимость «revendiquer

en entiers et sans reserve l’influonce administrative de la langue

oil le Gouvernementplace et doit placersa forceconcentrique».

Но самое главное: Имиераторъ Александръ II на пер-

вомъ предложеніи Сенатасчитатьпреподаваніе русскагоязыка не-
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обязательнымъ написалъ Собственноручно: «никакъ не могу

согласиться». Однако, какъ и во многихъ другихъ отношеніяхъ, —

правительствоуступило *).

«Университетскіе» конечно радовались; они постояннобыли

озабочены тѣмъ, что время, пожертвованноеученикаминаизученіе

русскаго языка, будетъ ущербомъ для изученія другихъ пред-

метовъ. Къ этому примѣшивалась и боязнь (высказаннаяуже

20 лѣтъ тому назадъ), что вторженіе русскаго языка будетъвредно

дѣйствовать на развитіе старой финляндской культуры

Мнѣніе Университетанесомнѣнно высказано было Снель-

маномъвъ статьѣ въ «Litteraturblad»1863 г. Онъ писалъ:«Весьма

выгодно для края, если онъ знаетъ, что въ особенностивысшія

финляндскія должностныя лица должны быть знакомы съ рус-

скимъ языкомъ. Но было бы несправедливымъ,если бы вообще

всѣ будущіе Финляндскіе чиновники были принуждены учиться

по русски и вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ ученики въ школахъ съ этой

цѣлью были бы принуждены посвятить хотя бы часть своего

учебнаговремениизученію этого языка».

Устраненіе обязательностиизученія русскаго языка впрочемъ

привело не только къ тому, что средніе и низшіе чиновники не

позналирусскаго языка, но что и высшіе низвели свое съ нимъ

знакомстводо минимума.

‘) Такія уступки Государь сдѣлалъ и по вопросу напр, о мѣрахъи вѣсахъ. На первомъ

предложѳніи ввести въ Финляндіи особую систему мѣръ и вѣсовъ Его Величество начер-

талъ Собственноручно: «Я рѣшительно на все это несогласенв. Мѣры и вѣсы должны

оставаться одинаковы во всей Имперіи » (Арх. Ст. Секр.).
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ГЛАВА IV.

Алекеандровстсій Университетъ и «новая эра».

1863 г. принесъ Финляндіи удовлетворение давнишнихъ

желаній. Императоръ Александръ II созвалъ сеймъ.

Въ числѣ депутатовъпервыхъ 3 сословій, дворянскаго, ду-

ховнаго и гражданскаго,были и члены университетскойкорпораціи.

Въ дворянскомъ сословіи засѣдали по праву рожденія или въ

качествѣ уполномоченныхъдругихъ дворянъ 8 «университетскихъ»

въ томъ числѣ: Ректоръ проФессоръАрпе, бывгній Ректоръ про-

Фессоръ Габріель Рейнъ, проФессоръБрунеръ, проФессоръ Вил-

лебрандъ. Занялъ одно изъ мѣстъ въ рыцарскомъ сословіи и

молодой еще кандидатъправъ Монгоммери, будущій проФессоръи

ІІрокуроръ Сената. Въ составъ духовнаго сосдовія вошли: про-

фессоръ Гейтлинъ,проФессоръШауманъ(ораторъ во время коро-

націоннаго акта), проФессоръБоргъ. Университетъ,какъ учре-

жденіе, неимѣлъ непремѣнныхъ представителейна сеймѣ до изданія

сеймовагоУстава1869 г. (СогласносеймовомуУставуУниверситетъ

представленънынѣ въ духовномъ сословіи 2 членами,ординарными

профессорами).

По мѣрѣ развитія сеймовагопредставительствазначеніе «уни-

верситетскихъ»въ средѣ депутатовъвсе болѣе и болѣе возрастало,

про причинамъ понятнымъ и естественнымъ.Реформаторская

дѣятельность, охватившая все болѣе широкія стороны обществен-

ной жизни Финляндіи, усиливалатребованія на научно-подготов-

ленныхъ дѣятелей при оцѣнкѣ правительственныхъ«пропозицій»

и при обсужденіи различныхъпетицій, вносимыхъвсе въ большемъ
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количествѣ въ сословія. Нельзя сказать, чтобы теоретикипрофес-

сора, или магистрыи доктора, незанимавшіе каѳедръ, но оставшіе-

ся въ тѣсной связи съ университетскимъкружкомъ, заслоняли

собою практиковъ. Во время первыхъ сеймовъ (1863— 1864 г.г.,

1867 и 1872 г.г.) практики играли первую роль. Насущ-

ные вопросы общественнойжизни, назрѣвшіе въ теченіе полу-

вѣковаго господства боязни всякихъ новшествъ, заставилипрак-

тиковъ-дѣльцовъ въ области сельскаго хозяйства, торговли, про-

мышленности,дворянъ-землевладѣльцевъ, купцовъ, Фабрикантовъи

даже молчаливыхъ, мало общительныхъ крестьянъ-собственниковъ

къ энергическойзащитѣ своихъ интересовъ. Нельзя не признать,

что доктринерство, коимъ блисталииногда рѣчи тѣхъ или иныхъ

депутатовъ,блѣднѣло передъпрактическимъсмысломъ,который, не

мудрствуя лукаво, билъ вѣрно въ больныя мѣста финляндскаго

общественнагостроя, насколько вѣрностьвзгляда незатуманивалась

сословнымъ и класснымъэгоизмомъ. Лишь тамъ, гдѣ рѣчь заходила

о политическомъположеніи Финляндия, объ ея отношеніи къ Рос-

сш, —доктринерство, мало считавшееся съ реальными силамии

обстоятельствами, витавшее въ сферѣ несбыточныхъ политиче-

скихъ мечтаній, — оттѣсняло на задній планъ трезвую оцѣнку

вѣяній времени. Этотъ политическій оптимизмъ и идеализмъ

твердо вѣрилъ въ возможность втиснуть навсегда стремленіе

громадной силы Россіи къ господству надъ своими террито-

ріальными пріобрѣтеніями —въ рамки шведскихъ основныхъ зако-

новъ, коихъ смыслъ и духъ долженъ былъ быть обязательно и

аутентичноистолкованътолько финляндскими земскими чинамии

только финляндской публицистикой. Всякое отклоненіе отъ

истолкованныхъ«второю государственноювластью» (такъ финлянд -

скіе депутатыи публицисты называли сеймъ)нормъ шведскихъ

основныхъ законовъ клеймилось обвиненіемъ въ нарушеніи права,

въ оскорбленіи святостизаконовъ; всякое же расширеніе привилегій

«второй государственнойвласти» въ ущербъ правамъмонарха

привѣтствовалось какъ естественноерасширеніе конституционной

правомѣрности. Два десятилѣтія спустя подоспѣло понятіе и

слово «эволюція» и почти безостановочное, быстро прогресси-
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рующее вторженіе сеймавъ СФеру административнагозаконодатель-

ства, безспорнокогда то принадлежавшагошведскимъмонархамъ,—

оправдывалось ссылкой на естественную«эволюцію» конституціон-

ныхъ началъ, зерно которыхъ покоилось въ священныхъ хартіяхъ

революціонера на престолѣ Густава III, или въ земскихъ уло-

женіяхъ Фолькунгеровъ и ХристофораБаварскаго. Доктрина не

подумалао возможности встрѣчной «эволюціи», исходнойточкой

которой являлось право политической необходимости. Но

этотъ доктринаризмъ на первыхъ порахъ нашелъ наиболѣе

энергичныхъсторонниковъне въ средѣ университетскихъпрофес-

соровъ, а въ средѣ политиковъ,—практиковъ, дворянъ южно-

финляндскихъ губерній и молодыхъ публицистовъ, предпочитав-

піихъ тернистую карьеру журналиста академическойкаѳедрѣ.

Лишь впослѣдствіи, когда высокодаровитые профессора юридиче-

скаго и историко-филологическагоФакультетовъ Монгоммери,

Мехелинъ, Форсманъ, Германсонъ,Вреде, и историкии филологи

Форсманъ (Ирье-Коскиненъ), Альквистъ, Даніельсонъ начали

играть преобладающую роль въ политическойжизни Финляндіи,

лишь тогда центромъполитическойдоктрины о незыблемыхъ пра-

вахъ Финляндіи на возможно большую автономію и обособлен-

ность отъ «Имперіи» стали университетскія СФеры. Тѣ же без-

тактныя выходки противъ Россіи, которыя вполнѣ основательно

уже съ 1863 г. бросили тѣнь на дѣятельность сейма и заставили

правительствоусумниться въ лойяльности Финляндцевъ,—пренія о

допустимостивъ дворянское сословіе 3 членовъ рыцарскаго дома,

состоявшихъ на службѣ «чужаго монарха» (Брунъ, Шанцъи

Углла), требованія расширенія финансово-бюджетныхъправъсейма,

требованіе (высказанноевъ прессѣ) нейтральнагоФлага, агитація

въ пользу постановкипамятниковъна поляхъ сраженій при Лаппо

и Поросальми—исходилиотъ дворянъ въ родѣ Борна, Маннергейма,

Сильверсвана, Кнорринга, Аминова, Э. Линдераи др. и пылкой

молодежи, увлекшейся медовыми мѣсяцами Финляндскагоконсти-

туціояализма. Университетскіе дѣятели въ средѣ депутатовъ, ІІІау-

манъ, Арппе, Виллебрантъ, Гейтлинъ, Беккеръ, были людьми кон-

сервативнагосклада мыслей, которые, не тормозя общественнаго
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развитія и стремленій къ большей экономической и соціальной

свободѣ, не увлекались иллюзіями и знали исторію и ея уроки ').

Однако изъ этого не слѣдуетъ, что профессора пересталииграть

роль въ общественной жизни Финляндіи. Напротивъ, въ 1863 г.

былъ первый (послѣ Калоніуса) случай призыва профессорана

высокій административныйпостъ. Снельманъ, гонимый въ эпоху

Меншикова и Гартмана,—считавшійся политическо-неблагона-

дежнымъ редакторъ запреіценныхъ газетъ, заподозрѣнный въ

демократическихътенденціяхъ, Снельмантэбылъ назначенъСена-

торомъ и скоро занялъ кресло начальникаФинансовойэкспедиціи.

Появленіе проФессора-Фенноманавъ Сенатѣ было крупнымъ

политическимъсобытіемъ. Фенноманы подняли голову; финскій

языкъ стучалсявъ двери судейскихъколлегій и административ-

ныхъ вѣдомствъ.

Борьба національностей началась; финляндцы начали груп-

пироваться въ лагерь свекомановъи лагерь Фенномановъ. Въ спорѣ

о языкахъ Университетупришлось играть немаловажную роль.

Уже въ 1862 г., когда былъ учрежденъкомитетъдля обсужденія

вопроса о примѣненіи Финляндскаго языка въ судебныхъ и адми-

нистративныхъучрежденіяхъ, къ участію въ его работахъвъ ка-

чествѣ членовъ были приглашены профессора: I. Э. Пальменъ,

9. Іенротъ и У. Клеве (профессоръпедагогикии дидактики). Въ

общемъ интеллигенція не относиласьсочувственно къ требованію

народа о допущеніи Финскаго языка къ употребленію въ судили-

щахъ и административныхъучрежденіяхъ. Но Университетъсталъ

на сторону народа. Въ засѣданіи отъ 28 Февраля 1863 г. универ-

ситетскаяКонсисторія съ 12 голосамипротивъ5 постановилахода-

тайствоватьо томъ, чтобы установленъбылъ опредѣленный срокъ

времени, по истеченіи котораго финскій языкъ долженъбылъ быть

1) Въ одномъ вопросѣ профессора шли рука объ руку со всѣми либералами, а имен-

но въ вопросѣ о дарованіи закона о печати. Свобода слова, что и естественно, нашла крас-

норѣчивыхъ защитниковъ въ университетской корпораціп. Впрочеыъ, когда нѣкоторое

время спустя бывшій ректоръ Аппе былъ назначенъ начальникомъ управленія по дѣламъ

печати,— онъ оказался однимъ изъ самыхъ ревностньтхъ цензоровъ.
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примѣняемъ въ качествѣ служебнагоязыка и чтобы было орга-

низовано надлежащеепреподаваніе Финскагоязыка въ школахъ и

Университетѣ *).

«Сеймъ 1863— 1864 гг., говоритъ Бергъ въ извѣстномъ сочи-

неніи «Ѵаг styrelse och vara landtdagar» (Наше управленіе и

наши сеймы), является поворотнымъ пунктомъ въ образѣ мыслей

общества Финляндіи. То довѣріе, которое ранѣе тщетно проповѣ-

дывалось I. В. Снельманомъ и нѣкоторыми одинаково съ нимъ

мыслившими, и которое преимущественнобыло основано на зыа-

комствѣ съ благосклоннымънастроеніемъ монарха, въ теченіе слѣ-

довавшихъ за сеймомълѣтъ пускало постепеннокорни въ болѣе

широкихъ кружкахъ общества. Еще во время сейма въ средѣ

самого народнагопредставительствавысказывалось подчасъ недо-

вѣріе относительнодальнѣйшаго конституціоннаго развитія края,

Но послѣ того, какъ общество было свидѣтелемъ окончанія монет-

ной реформы, изданія закона о печати, серьезнаго приступакъ

реФормѣ въ системѣ административныхъучрежденій и т. п., —

настроеніе народа измѣнилось къ лучшему. Сознаніе, что все таки

кое что можетъ быть достигнуто путемъ добросовѣстнаго труда

въ областиобщественнойдѣятельности, измѣнило характеръработъ

и содѣйствовало тому, что неизбѣжныя разочарованія и ошибки

отзывались меньшею болью. Возможность національнаго существо-

ванія для Финскагонарода подъ покровительствомъРусскаго Госу-

даря была признанаи на этомъ нредположеніи построены были

планы дальнѣйшихъ трудовъ въ пользу нашего внутренняго раз-

*) Свѳкоманы, которые съ особеннымъ усердіемъ указываютъ на необходимость
господства справедливости надъ силою, выслушали въ 1873 г. слѣдующее замѣчаніе

Снельмана: «Ни одинъ общественный классъ ни въ одной странѣ не уступаетъ власти

своей безъ принужденія. Способность говорить и писать по шведски была силой въ на-

шемъ краѣ и таковой осталась. Большая способность къ чтенію и пріобрѣтенію этимъ

путемъ знаній означало всегда большое могущество. Для Финскаго простонародія каждый,

кто говорилъ по шведски, становился lo ipso сааіъ бариномъ. Финнъ для своего чтенія

имѣлъ лишь библію и псалтырь. Когда не обучали писать по фински , ни одинъ судъ, ни

одно административное учрежденіе не принимало Финскаго документа, тѣмъ мѳнѣе они

выпускали Финскую бумагу, —за исключеніемъ впрочемъ окладныхъ листовъ для взима-

нія казенныхъ податей; ибо иривилегіей платить за шведскую образованность и содер-

жать ее финнъ пользовался, между тѣмъ какъ швѳдскіе бароны были болѣе или менѣе

свободны отъ податей».
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витія. Но здѣсь сказалось, что точки зрѣнія были различны, и что

различны были взгляды относительноцѣлей, къ достиженію кото-

рыхъ прежде всего слѣдовало стремиться. Поводы къ образованію

партій были даны. Но группировка партій первоначально была

очень неопредѣленная. Либеральнаяпартія, оодъ знаменемъкоторой

до того временисобиралисьдрузья прогресса,ставила на первый

планъ вопросъ объ упроченіи свободныхъ учрежденій и полагала,

что развитіе языка и національной своеобразностибудетънаилуч-

шимъ образомъобезпеченоименноэтимиучрежденіями. Фенноманы

стремилисьотдѣлить дѣло Финско-національное отъ либерализма.

Значеніе этого либерализма они умаляли заимствованнымиизъ

нѣмецкой литературыдоктринерскимиФразами, имѣвгаими цѣлью

доказать, что либеральное міровоззрѣніе должно быть признано

пережитымъвоззрѣніемъ. Они съ успѣхомъ организовали партію,

коей единственноюцѣлью было обезпечитьсвободу для стремле-

нія въ пользу Финскагоязыка, ввести фиискій языкъ въ его права

въ области законодательства, управленія, школьнаго воспитанія,

общественнойжизни, однимъ словомъ во всѣ слои общественнаго

строя. По мѣрѣ того, какъ усовершенствоваласьвнутренняя орга-

низація партіи, она (партія) начала все непріязненнѣе выступать

противъ либераловъ, коихъ вліяніе на образъ мыслейобществаей

было неудобно. Однако ни одна изъ партій не моглабыть разсма-

триваемакакъ партія правительственнаяили партія оппозиціонная,

по той очень естественнойпричинѣ, что составъсенатанедавалъ

возможностиприписывать ему какую либо иартійную окраску.

То преобладающеевліяніе, которое въ эпоху Д. Г. ф. Гартмана

превратилоначальникаФинансовой экспедиціи въ «primus inter

pares» уже Іангеншельдъ имѣлъ лишь въ ограниченнойстепени,

а I. В. Снельманъ потерялъ его окончательно. Какъ ни желали

фенноманы выступить въ качествѣ правительственнойпартіи, —

они были лишены этой возможности, ибо I. В. Снельманъ часто

принадлежалъкъ меньшинствувъ управленіи. Иногда случалось,

что фенноманытогда именновели наиболѣе сильную оппозицію

противъправительства,когда они высказывали собственныевзгляды

Снельмана».
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Что Университетънѳ могъ оставаться въ сторонѣ отъ разго-

рающейся борьбы національностеЙ,—было ясно. Большинство его

проФессоровъи, на первыхъ порахъ, большинство студентовъне

принадлежаликъ партіи фенномановъ. Старые профессора держа-

лись или строго консервативныхъвзглядовъ (въ особенностибого-

словы) или умѣренно лвберальныхъ. Академическая молодежь,

студенты(въ особенностиизъ южной и югозападнойФинляндіи),

новоиспеченныемагистры,начинающіе свое поприщедоценты при-

надлежаликъ числу либераловъ. Фенноманія нашласторонниковъ

въ кружкахъ студентовъи молодыхъ ученыхъ, группировавшихся

нѣкогда въ націяхъ (отдѣленіяхъ) Остерботнійцевъ, Саволаксъ-

Кареловъ и Тавастовъ, въ тѣхъ землячествахъ, въ коихъ записы-

вались земляки Снельмана, Іенрота и ихъ друзей. Однако мало

по малу и въ Университетѣ получали значеніе Фенноманы, благо-

даря тому, что просвѣщеніе и образованность начали проникать

въ обширныя народныя СФеры, въ дальніе мелкіе города и въ избы

крестьянъ. Школьная реформа, дѣло Уно Сигнеуса,сдѣлалась важ-

нымъ рычагомъ въ дѣлѣ распространенія Фенноманіи и вмѣстѣ съ

тѣмъ имѣла громадное значеніе и для Университета,Исподволь

началасовершаться его демократизація, и вмѣстѣ съ тѣмъ росло

его значеніе для всего Финскагонарода. Высшее учебноезаведе-

те, ставшее вѣнцомъ системынароднаго просвѣщенія, перестало

считатьсяроскошью. Академическийгражданинъпріобрѣталъ все

большую популярность въ народной средѣ. Корпорація студентовъ

пополнялась все чаще и чаще не только сыновьями дворянъ, чи-

новниковъ, пасторовъили богаіыхъ купцовъ; возрасталътакжеи

контингентъкрестьянскихъсыновей, поступавшихъвъУниверситетъ.

Пропастьмежду образованнымии простонародьемъначала запол-

няться. Недолго, и въ средѣ студентовъ и молодыхъ ученыхъ

укоренилось убѣжденіе, что на нихъ лежитъобязанность по мѣрѣ

силъ и познаній уже на университетскойскамьѣ и въ свободное

отъ служебныхъ обязанностейвремя заботиться о просвѣщеніи

народана правахъ вольныхъ піонеровъ науки. НародныеУнивер-

ситетыи образовательные курсы, читаемыестудентамивъ хуто-
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рахъ и деревняхъ, были плодами школьной реформы и націона-

лизаціи Университета *).

х ) Въ Комитѳтѣ 1861 г., въ которомъ обсуждался составленный Сигнеусомъ

проекта огранизаціи народныхъ школъ, членами были между прочимъ и профессора:

Ф. Л. Шауманъ, Э. Ленротъ, Т. Т. Ренвалль, М. Акіяндеръ и I. Клеве.

Основныя положенія проекта Сигнеуса, которыя въ концѣ концовъ и легли въ

основаніе современнаго строя народной школы Финляндіи, хотя ихъ осуіцествленіе на

первыхъ порахъ встрѣтило массу затрудненій даже въ средѣ университетскихъ дѣятелей,

были слѣдующія :

1) успѣшное развитіе народной школы зависитъ прежде всего отъ личности учи-

телей, а потому прежде всего слѣдуетъ озаботиться объ образованіи хорошо и серьезно

иодготовленнаго учительскаго персонала и предоставить таковому такое положеніе въ

обществѣ, чтобы онъ не только въ экономическомъ отношеніи, но и въ отношеніи об-

щественнаго положенія былъ гарантированъ противъ унияіеній.

2) для процвѣтанія народной школы необходимо установленіе тщательнаго конт-

роля при посредствѣ знающихъ дѣло лицъ и пробужденіе живаго интереса къ школѣ со

стороны общества, въ особенности общинъ.

3) народная школа доляша быть разсматриваема какъ основная школа для всего

общества; ея задача заключается въ содѣйствіи гармоническому развитію всѣхъ тілесныхъ

и духовныхъ способностей подростающаго поколѣнія, образованно набожныхъ, разум-

ныхъ и практически пригодныхъ гражданъ для государства, а посему народная школа

должна быть постоянной, а не амбулаторной школой грамотности.

4-) нужно приложить преимущественное отараніе къ просвѣщенію и воспитанію

подрастающаго женскаго насѳленія, ибо семейный очагъ, домъ, есть колыбель истинной

нравственности въ обществѣ; поэтому обезпеченіе христіанскаго домашняго воспитанія

дѣтѳй должно быть одной изъ главнѣйшихъ цѣлей при упорядоченіи народнаго образова-

ния въкраѣ;женскійже полъ— матери— вотъ основа, на которой покоится вся суть домаш-

няго воспитанія. Посему слѣдуетъ обратить тщательнѣйшее вниманіе на образованіе

хорошихъ матерей и воспитательницъ дѣтей.

5) преподаваніе должно быть построено въ народной школѣ такъ, чтобы свѣдѣнія,

пріобрѣтаемыя ребенкомъ, не оставались только механическимъ обремененіемъ памяти,

но чтобы ученикъ сразу пріучался къ умѣнію прилагать свои познанія къ собственному

труду. Посему въ народной школѣ должна примѣняться метода образованія д.м труда

при помощи труда, и на развитіе практической ловкости рукъ и умѣнія практическая

примѣненія познаній должно обращать столько же вниманія, сколько на развитіе серьезна-

го характера.

6) наконецъ для цѣлесообразнаго упорядоченія народной школы пи государство,

ни община не должны щадить денеягныхъ средствъ. Нѣтъ жертвъ слишкомъ великихъ

для достиженія этой цѣли.

Какъ ни угнетающей является въ дѣйствительности наша бѣдность, столь часто

оплакиваемая, она не должна насъ устрашать въ дѣлѣ огранизаціи народныхъ школъ, а

напротивъ она должна служить важнѣйшимъ стимуломъ, принуждающимъ насъ къ

крайнимъ напряженіямъ силъ, дабы мы поставили на должную высоту учрежденіе,

могущее сдѣлаться могущественнѣйшимъ рычагомъ къ спасенію насъ отъ жалкой нище-

ты. Если и признать, что не однимъ, а многими Факторами объясняется наша бѣдность,

всетаки нужно признать, что главнѣйшими причинами ея являются невѣжество, малая

предпріимчивость, неуклюжесть и лѣнь, непростительная трата времени и господствую-

щее у насъ безмѣрное несогласіе крайней роскоши и жажды наслажденій съ одной сто-
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Фенноманское движеніе, пускавшее все глубже и глубже

корни и получавшее свѣжую пищу благодаря пріобщенію

роны и недостатка въ трудовой энергіи и производительности съ другой. Для того, чтобы

ослабить вліяніе совокупности этихъ Факторовъ нашей бѣдности, должно преобразовать

наше школьное дѣло вообще и въ особенности порядокъ подготовки учителей, должно

устроить народныя школы, цѣлесообразныя и соотвѣтствующія требованіямъ времени, а

для достиженія этой цѣли край долженъ напрягать всѣ свои силы. Можно смѣло утверж-

дать, что никакія денежныя затраты не возвратятся такъ скоро и съ такою лихвою, какъ

затрата на устройство цѣлесообразныхъ народныхъ школъ.

Всѣ другія мѣропріятія, направленны я на увеличеніе общественнаго благосостоянія

въ краѣ, являются лишь болѣе или менѣе палліативными мѣрами, проявляющими свое

дѣйствіе весьма вяло, пока истинный источникъ народнаго благосостоянія, трудовая

способность народа и трудовая его энергія, въ связи съ нравственнымъ и религіознымъ

характеромъ его, не разовьются. Можно смѣло, утверждать, что все это не можѳтъ быть

достигнуто путемъ мѣропріятііі и образовательныхъ учрежденій, имѣющихся нынѣ на-

лицо въ нашемъ краѣ.

Цѣль, намѣченная Сигнеусомъ, была достигнута. Высочайшее поетановленіе

1 1 Мая 1 866 г. объ устройствѣ народныхъ школъ во всѣхъ своихъ существенныхъ осно-

ваніяхъ было построено на началахъ проекта Сигнеуса. Результаты были самые благо-

пріятные. Въ 1866 г. народныя школы имѣлись лишь въ 20 общинахъ; 25 лѣтъ спустя

изъ 505 общинъ края лишь 111 не имѣли постоянныхъ народныхъ школъ; общее число

школъ уже въ 1885 г. достигло 633 въ сельскихъ общинахъ и 202 въ городскихъ. Въ

иеріодъ 1863 — 1880 г.г. учреждены 4. учительскія семинаріи. До 1861 г. въ росписяхъ

доходовъ и расходовъ финляндской казны мы бы тщетно искали статьи: «народная шко-

ла». Когда народная школа въ Финляндіи отпраздновала свой юбилей (въ 1891 г.), казна

расходовала на народныя школы сумму около 1.000.000 м., а общины около 1.500.000. Въ

1885 г. имѣлось въ краѣ въ 835 народныхъ школахъ 1009 преподавателей и 49.874 уче-

никовъ. Широкая струя просвѣтительнаго свѣта проникла въ отдаленнѣйшія веси Фин-

ляндіи. Потребность въ школахъ все болѣе и болѣе возрастала. На каждыіі сеймъ крестья-

не являлись съ петиціями о дарованіи новыхъ школъ, имъ вторили болѣе или менѣе

энергично всѣ остальныя сословія. Къ учебному году 1897 — 1898 г. количество народ-

ныхъ училищъ въ сельскихъ общинахъ равнялось 1510 съ 1706 преподавателями и

40.729 учащихся. Въ городскихъ общинахъ повсюду существовали народныя школы,

только 13 сельскихъ общинъ не имѣли постояннаго училища. Въ городскихъ школахъ

и среднихъ училищахъ обучали 794 преподавателей и училось 26.166 дѣтей. Суще-

ствование твердой основы народнаго просвѣщенія было обезпечено; правительство

въ то же время принялось за среднее звено цѣпи образовательныхъ учрежденій, за

среднюю школу. Уставъ для гимназіи и училищъ 6 Ноября 1843 г. уже въ 1856 г. ■

7 Апрѣля замѣненъ новымъ. Въ 60-хъ годахъ послѣдовалъ рядъ узаконеній, во мно-

гомъ измѣнившихъ школьный строй 1843—1856 г.г. сообразно съ требованіями вре-

мени. 30 Января 1862 г. издано Высочайшее объявленіе, въ силу котораго изъ

курса гимназій и элементарныхъ школъ исключены нѣкоторые предметы; должность

Вектора (директора) замѣщалась по выбору (на 3 года) учительской корпораціѳй.

Преподаватели получали право въ 3 года разъ собираться на общіе учитѳльскіе

съѣзды подъ предсѣдательствомъ профессора педагогики при Алекса ндровскомъ Универ-

ситет*. Въ 1864 г. въ ГельсингФорсѣ учреждена нормальная (шведская) школа для

подготовки учителей подъ надзоромъ профессора педагогики; въ 1871 г. учреждена такая

же нормальная Финская школа въ Тавастгусѣ. Высочайшее объявленіе 30 Ноября
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массы Финскаго народа къ благамъ просвѣіцепія, проявлялось

и въ научныхъ сочиненіяхъ, въ особенности въ истори-

1871 г. возстановило обязательность преподаванія русскаго языка въ среднихъ учебныхъ

заведеніяхъ, устраненное въ 1863 г. Мѣстный надзоръ за средними учебными заведѳніями

былъ порученъ особымъ школьнымъ еовѣтамъ (scolrad) въ составѣ 3— 5 членовъ, на-

значенныхъ на 3 года главнымъ управленіемъ училищнаго вѣдомства пзъ числа лицъ

избраиныхъ общиною, въ которой находится данная школа.

Въ 1872 г. (8 Августа) изданъ новый школьный уставъ, въ главныхъ своихъ осно-

ваніяхъ дѣйствующій донынѣ. Означенный уставъ раздѣлилъ среднія (мужскія) учебныя

заведенія на лицеи, готовившіе къ Университету, и реальный училища, имѣвшія цѣлью

быть продолженіемъ курса народныхъ училищъ и подготовительными учебными заведе-

ніями для техническихъ училищъ. Въ 1883 г. эти реальныя школы преобразованы въ

2-хъ и 3-хъ классныя элементарный школы, а лицеи раздѣлены на классическіе лицеи съ

преподавашемъ латинскаго и греческаго языковъ, и реальные лицеи, въ которыхъ клас-

сическіе языки замѣнены однимъ изъ новыхъ языковъ, съ расширеніемъ курса матема-

тики, естественныхъ наукъ и рисованія. Всѣ лицеи были восьмиклассные— 2 изъ класси-

ческихъ лицеевъ названы нормальными (одинъ съ шведскимъ языкомъ преподаванія, дру-

гой— съ финскимъ ), для практическаго приготовленія учителей подъ руководствомъ одного

изъ проФессоровъ Университета. Русскій языкъ остался обязательнымъ предметомъ пре-

подаванія (за исключеніемъ двухклассныхъ элементарныхъ школъ). Въ одномъ отноше-

ніп уставъ 1872 г. оказался реакціоннымъ. Ректорская должность (директора) перестала

быть должностью выборною; Ректора назначаются но уставу 1872 г. Сенатомъ по пред-

ставлен-. главнаго управленія училищнаго вѣдомства. Элементарный школы, имѣвшія

2— і класса, соотвѣтствовали курсу низшихъ классовъ лицеевъ и играли роль нашихъ

прогимназій. Замѣна реальныхъ школъ элементарными просуществовала недолго - нынѣ

элементарный школы снова преобразуются въ реальныя и городскія школы. Правительство

считаетъ полезнымъ передать ихъ постепенно въ вѣдѣніе частныхъ лицъ или городовъ,

назначая лицамъ и учрежденіямъ, ихъ принявшимъ, казенную субсидію (въ размѣрѣ 3.000

марокъ въ годъ на каждый классъ).

Предметы преподаванія въ классическихъ лицеяхъ слѣдующіе: Законъ Божій,

языки; шведскій, финскій , русскій, нѣмецкій, Французскій, латинскій и греческій (7 язы-

ковъ! благодаря чему курсъ становится весьма и весьма обременительнымъ), исторія,

геограФІя, математика, Физика, естественная исторія, логика, чистописаніе, пѣніе и гим-

настика.

Прежде въ болынинствѣ лицеевъ преподаваніе велось на шведскомъ языкѣ; но по

мѣрѣ роста Фѳнноманскаго движенія, въ особенности когда во главѣ духовной экспедиціи

Сената (такъ сказать Финдяндскаго Министерства народнаго просвѣщенія) стоялъ фѳііно -

манъ Ирье-Коскиненъ, число лицеевъ съ финскимъ языкомъ преподаванія быстро стало

возрастать и нынѣ финскіѳ лицеи количественно опередили шведскіе. Впрочемъ во всѣхъ

лицеяхъ другой мѣстный языкъ всегда изучается основательно; для практики въ стар-

шихъ классахъ преподаются нѣкоторые предметы на другомъ мѣстномъ языкѣ.

Въ реальныхъ лицеяхъ преподаются: Законъ Божій, языки: шведскій, финскій ,

русскій, нѣмецкій, Французскій и англійскій, геограФІя, геометрія, математика, Физика',
логика, естественная исторія, чистописаніе, рисованіе, пѣніе и гимнастика. Въ двухъ

реальныхъ лицеяхъ ГельсингФорса проходится русскій языкъ по особой широкой про-

граммѣ; эти лицеи носятъ названіе, реальные лицеи съ пространнымъ курсомъ русскаго

языка. Какъ классическіе, такъ и реальные лицеи имѣютъ право выпускать своихъ

воспитанниковъ въ Университетъ.

13
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ческихъ трудахъ. Финскіе историки перестали смотрѣть на Фин-

скую исторію сквозь призму шведскихъ историческихъ предраз-

Что касается женскаго образованія, получившего и для Университета важное

значеніе, послѣ того какъ женщины получили доступа, въ универсигетскія аудиторіи,

то и въ этой области уставъ 1872 г. сдѣлалъ значительный шагъ вперѳдъ сравнительно

съ уставами 1843 -1856 г.г. Жейскія среднія школы по уставу 1872 г. пятиклассныя

(кромѣ школы въ ГельсингФорсѣ, которая была учреждена въ качествѣ семиклассной).

Первоначально во всѣхъ казенныхъ женскихъ школахъ преподаваніе велось на шведскомъ

языкѣ. Впослѣдствіи въ 1885 г. появились и казенный финскія женскія школы.

Сближенію между мужскимъ и женскимъ поломъ въ отношеніи образования содѣй-

ствовало не только правительство, но и частная предпріимчивость, которой въ области

дѣла и народнаго просвѣщенія въ Финляндіи открыто широкое поприще.

Старѣйшимъ частнымъ училищемъ былъ частный лицей въ ГѳльсингФорсѣ (онъ

учрежденъ въ 1831 г.) и пзвѣстная въ свое время школа Бема въ Выборгѣ съ преподава-

ніемъ на нѣмецкомъ языкѣ, основанная въ 1853 г. Въ 1888 г. существовали уже 54

частныя школы. Частныя же школы были иниціаторами въ опытѣ совмѣстнаго обученія

мальчиковъ и дѣвочекъ. Гакъ наз. Samskolar, школы совмѣстнаго обученія, прививаются

все болѣе и болѣе. Въ этихъ школахъ какъ къ мальчикамъ, такъ и къ дѣвочкамъ предъ-

являются одинаковый требованія, и тѣ и другія готовятся къ университетскому экза-

мену. Результаты были вполнѣ удовлетворительными и Университетъ не имѣлъ повода

жаловаться на своихъ питомцевъ, поступающихъ изъ этихъ школъ.

Въ 1888 г. въ Финляндіи имѣлось казенныхъ среднихъ учебныхъ заведеній:
Нормальныхъ лицеевъ 2.
Классическихъ 12.

Реальныхъ лицеевъ 4 (изъ нихъ 3 неполныхъ).

Реальныхъ школъ 3.

Элементарныхъ школъ:

пятиклассныхъ 1.
четырехклассныхъ 9.
трехклассныхъ 3.

двухклассныхъ 9.
Женскихъ школъ 12.

Въ 1897 —1898 г.г. насчитывалось:

Правительственныхъ лицеевъ:

полныхъ 21 (8 шведскихъ и 12 финскихъ и 1 шведско-Финскій).

неполныхъ 2 (финскіе).
Элементарныхъ, реальныхъ и среднихъ училищъ:

шведскихъ 5.

ФИНСКИХЪ3.

Женскихъ и приготовительныхъ училищъ:

шведскихъ 6.
финскихъ 7.

Къ числу учебныхъ заведеній, готовящихъ молодыхъ людей для поступленія въ

\ ниверситегь, привад.іежитъ съ 1 863 г. и Финляндскій Кадетскій Корпусъ въ Фридрихс-

гамѣ. 6 Мая 1863 г. издано Высочайшее объявленіе о иреобразованіи Кадетскаго Кор-

пуса, и 22 Марта 1865 г. онъ получилъ новый уставъ, который съ дополненіями отъ 8
Декабря 1886 г. и 28 Іюня 1888 г. дѣйствуетъ донынѣ. Финляндскій кадетскій корпусъ

имѣетъ задачей не только подготовить ОФИцеровъ для всѣхъ родовъ оружія, но и доставлять
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судковъ. Въ первой главѣ намъ пришлось вскользь упомянуть о

сочиненіи профессораФоремана(Ирье-Коскинена).Авторъ, занявъ

въ 1861 г. каѳедру общей исторіи (а съ 1871 г. каѳедру исторіи

Финляндіи, Россіи и сѣверныхъ народовъ), обогатилъФинляндскую

филологическуюи историческуюлитературурядомъ высокоталантли-

выхъ изслѣдованій. Съ 1869 г. началапоявляться его «Исторія

финскаго народа», переведеннаяна шведскій и нѣмецкій языки

(въ 1873—1874 г.г.). Это сочиневіе имѣло не только теорети-

ческое, но и большое политическоезначеніе. Историческоеміровоз-

зрѣніе Коскиненавызвало сильное негодованіе въ средѣ свекома-

новъ. Они чувствовали, какая опасность грозила ихъ господству

въ Финляндіи въ случайпроникновенія этихъисторическихъвзгля-

довъ въ среду академическоймолодежи и въ массу народную.

Коскиненъ остался для нихъ bate noire до сегодняшняго дня.

Недавній процессъпротивъ маститагоученаго и политическаго

дѣятеля, возбужденный шовинистамиІилле, Кастренъ и др.. рас-

крылъ всю глубину ненавистикъ Коскинену. ЗатоученыеФенно-

маны горячо привѣтствовалишедевръ историка-Фенномана.Снель-

манъ, 6 Апрѣля 1873 г. въ день своихъимянинъ(съ1863 г. студенты

Университетасталиежегодновъ этотъдень «Vilhelmsdagen» привѣт-

ствовать уоѣленнаго сѣдинамиборца за національное возрожденіе

финновъ тостамии рѣчами), обратился къ студентамъсъ рѣчыо,

въ которой онъ въ слѣдующихъ словахъ опредѣлилъ значеніе труда

Коскинена: «Въ эти дни одинъизъ тѣхъ, кто болѣе всѣхъ любитъ

родину, одарилъ ее подаркомъ, который поистинѣ можетъ быть

названъдаромъ утѣшенія. Я говорю про только что вышедшую

финляндскимъ юношамъ общее образованіе. Сообразно съ этимъ двоякимъ назначеніемъ

корпуса и преподаваніе раздѣлено на 2 курса: общій курсъ, раздѣленный на 4 класса, и

спеціальный курсъ съ 3 классами (въ спеціальномъ курсѣ преподаются военный науки).

Преподаваніе ведется на шведскомъ и финскихъ языкахъ, по назначенію Директора съ

у-гвержденія Военнаго Министра. Въ спеціальныхъ классахъ нѣкоторые предметы препо-

даются на русскомъ языкѣ.

Согласно §§ 15 и 16 Высочайшаго объявленія 1863 г. 6 Мая оканчивающіе общій

курсъ корпуса имѣютъ право поступать въ Университета по выдержаніи студенческаго

пріемнаго экзамена. Окончившіе и спеціальный курсъ могутъ поступать въ Университета

для слушанія лекцій, не подвергаясь вступительному экзамену, ср. также §§ 68 и 69 Ус-

тава 1865 г.

*
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3-ю часть сочиненія профессора Форемана (Ирье-Коскиненъ):

«Исторія Финскагонарода». Вотъ трудъ, который многому можетъ

научить молодежь, хотя и старыемногому могутъ отъ него по-

учиться,—я по крайней мѣрѣ научился многому. Примкнуть къ

міровоззрѣнію, господствующему въ этой книгѣ, есть дѣло достой-

ное не только для юношества, но и для зрѣлыхъ людей. Здѣсь мы

встрѣчаемся съ мужественнымъ,возвышеннымъ взглядомъ наисто-

рическія перемѣны. Для такого народа какъ финскій народъ—

есть еслине униженіе, то по крайнеймѣрѣ слабостьсчитатьсебя

обязаннымъ благодарностью по отношенію къ побѣдителю. Такого

рода чувство по отношенію къ нашей бывшей метрополіи стара-

лись укоренить въ этомъ краѣ. Исторія нигдѣ неучитъ, что какой

бы то ни было народъоказалъдругому благодѣянія даромъ. Каждый

народъ на земномъшарѣ имѣетъ право думать о собственномъ

благѣ; каждое государствоимѣетъправо заботитьсяо собственномъ

могуществѣ, о самоохраненіи. Неразуменътотъ, кто думаетъ, что

отношеніе Швеціи къ Финляндіи могло быть инымъ. Для насъ

необходимо въ виду современнагонашего положенія и нашего

будущаго несмотрѣть на наше прошлое иначе,какъ съ этойточки

зрѣнія. Это нисколько не препятствуетъпризнанію, что мы, благо-

даря положенію нашейродины въ составѣ прежнейнашейметро-

поліи, приняли отъ нея благо цивилизадіи, и признанію, что то

было для насъсчастіемъ, безграничнымъсчастіемъ, что мы такимъ

образомъ были подчиненынароду, въ средѣ котораго гражданская

свобода уже во временаязычестванашласебѣ пріютъ. Указанная

выше точка зрѣнія не препятствуетънамъ взирать на этотъ на-

родъ съчувствомъблагосклонностии сожалѣнія, точно такъже, какъ

и шведскій народъ, въ особенностипослѣ отдѣленія отъ насъ,

смотрѣлъ и смотритъна насъсъ чувствомъ сожалѣнія. Такъ же,

какъ мы смотрѣли на наше историческоепрошлое, точно также

мы должны смотрѣть на нашу современнуюсудьбу. Мы должны

съ любовью смотрѣть на истиннодоброе, унаслѣдованное отъ ми-

нувшаго времени, должны на оное смотрѣть какъ на наше драго-

цѣннѣйшее сокровище. Но мы не должны считатьсебя до такой

степенипостоянносвязанными отношеніями, въ коихъ мы нахо-
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дились, когда нашъ край былъ подвластнойІПвеціи страной,или

вѣрнѣе и проще, шведской провинціей. И въ этомъ отношеніи

данныйтрудъ, мною названный, достаточнопоучителенъ, ибо въ

немъизслѣдуется, какъ то и требуется,историческаясудьба, бла-

годаря которой Финляндія отдѣлилась отъ Щвеціи, въ качествѣ

истиннагоисторическагоразвитія судьбы нашего народа. То, что

совершенноново въ этой работѣ, это выясненіе того, какъ это

отдѣленіе Финляндіи отъ ІДвеціи было подготовлено долгимъ,

медленнымъпроцессомъвъ теченіе вѣковъ, а непутемъпростыхъ

внѣшнихъ Фактовъ, подготовленои въ умахъ, въ различіи міро-

воззрѣнія по сю и по другую сторонуБотническагозалива. Можно

сказать, что убѣжденіе въ необходимостиотдѣленія по сю сторону

залива было болѣе живо, нежелиубѣжденіе въ немъ у правив-

шихъ и руководившихъ Швеціей. Эта подготовленностьспокойнаго

ожиданія, когда пробьетъ часъ отдѣленія, и встрѣтить грядущую

судьбу мужественно и постараться отыскать новыя опоры для

цѣльности существованія страны, была у насъгораздо сильнѣе.

Для человѣчества весьма важно познать, благодаря урокамъ исторіи

вообще и своего народа въ частности,что ничего не совершается

случайно. Тоже имѣетъ значеніе для насъфинновъ, а именносо-

знаніе, что то событіе, которое имѣло и имѣетъ столь важное

значеніе для нашего народа, не было случайнымърезультатомъна-

поминаній Наполеона,адресованвыхъкъ Императору Александру I,

его указаній о географическойблизостиФинляндіи къ Россіч,—

эти напоминанія въ исторіи играли столь же незначительную

роль, какъ извѣстный «стаканъводы» ! ). Причины были болѣе

глубокія. Онѣ коренились въ событіяхъ предыдущихъ историче-

скихъ эпохъ, онѣ коренились въ міровоззрѣніи, въ развитіи и на-

правленіи мыслей въ средѣ народа, котораго они касались. Лишь

становясь на такую точку зрѣнія при изученін исторіи, народъ

можетъ высказывать надежды на будущее.

х ) Снелыианъ имѣлъ въ виду историческій анекдотъ о стаканѣ воды, игравшемъ

роль въ измѣненіи отношѳній Англійской Королевы Анны къ Герцогу Мальбру и его

политикѣ.
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У каждаго, въ сердце котораго укоренилось убѣжденіе,

что настоящая судьба родины имѣетъ глубокое основаніе въ прош-

ломъ, растетъсилаи ревностнаяэнергія совершить нѣчто положи-

тельное, не видѣть въ прошломъ повода къ исключительно отри-

цательномуи враждебному отношенію къ грядущимъ временамъ.

Посемукаждый другъ родины долженъ избѣгать этого отрица-

тельнаго отношенія и долженъ стремитьсясоздать новое, участво-

вать въ созданіи новаго, поскольку онъ можетъ и поскольку его

общественноеположеніе къ тому обязываетъ. Я нежелаю оскорблять

чувства гг. студентовъили вызывать боль въ ихъ сердцахъ.Однако

мнѣ хорошо известно: два теченія проходятъ сквозь академиче-

скую молодежь. Одно изъ нихъ положительное, оно желаетътво-

рить новое, т. е. смотрѣть впередъ спокойно; другое лишь отри-

цательноеи пассивное. Вотъ такое отрицательноеотношеніе въ

народе и создаетъ его несчастьеи ввергаетъ его въ погибель.

Лишь мужественнаястойкая деятельность въ пользу новаго спа-

саетънародъ и ведетъ его впередъ».

Отъ признанія историческойнеобходимостиприсоединения

Финляндіи къ Россіи въ сущностинедалеко было бы и до при-

знанія правъ Россіи на эту окраину, купленную вѣковою борьбою,

правъ не только на охрану Финляндіи и покровительство ей, но и

правъ на пользованіе ея силами въ интересахъвсего Государства.

Однако такойпослѣдовательности невидно у финскихъ историковъ

и юристовъ. После сейма1863— 1864 г.г., послѣ того какъ на

всѣхъ областяхъ финляндской народнойжизни закипѣла неусып-

ная деятельность, направленнаяна пробужденіе дремлющихъ силъ,

после того какъ сеймъ(въ 1869 г.) получилъ новый уставъ и въ

немъ какъ бы подтвержденіе его правъ на участіе въ законода-

тельств, после того какъ монетнаяи кредитнаясистемаФинляе-

діи вполне отделилисьотъ русскойденежнойсистемы,послѣ того

какъ все народноехозяйство Финляндіи подъ вліяніемъ таможен-

ной политики, идущей въ разрѣзъ съ таможеннойполитикой

Имперіи, обособилось отъ народнагохозяйства остальныхъ частей

Россіи, когда приступиликъ созданію особаго Финскаго войска,—

ученіе объ особомъ финдяндскомъ государствераспространилось
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во всѣхъ слояхъ Финляидскаго мыслящаго и читающагообщества.

Юристы, сидѣвшіе на каѳедрахъ Университета,сочли своей обя-

занностью приступитькъ теоретическомуанализуприроды связи,

существующей между Финляндіей и Россіей. Ученіе о государ-

ственностиФинляндіи вовсе не имѣетъ исключительнымиисточ-

никомъ сочиненія Мехелина, Монгоммери, Германсона,т. е. дѣя-

телеи 1880-хъ и 1890-хъ годовъ. Уже ихъ предшественники

ГІальменъ, Росенборгъ, Эрштремъ въ своихъ лекціяхъ проводили

тотъ же взглядъ и ихъ ученики, сотрудникивъ газетахъи жур-

иалахъ, появившихся въ новую эру, всячески поддерживалиэту

теорію, не встрѣчая никакой оппозиции, ни въ Финляндіи, ни въ

Россіи, гдѣ въ 70-хъ и 80-хъ годахъ рѣдко кто слѣдилъ за фин -

ляндской литературойи научнойпублицистикой.Что сеймовые

депутатыдворянскаго, духовнаго, отчастии городскаго сословія

не отказывались отъ поддержки этихъ взглядовъ ясно и есте-

ственно, ибо всякій шагъ на пути къ дальнѣйшему обособленію

Финляндіи отъ Россіи велъ къ расширениювліянія «второй госу-

дарственнойвласти», какъ принято называть сеймъвъ подражаніе

шведской публицистикѣ. Шведская публицистикаи юриспруденція

въ 60-ые годы развивались быстро, шведская литературапублич-

наго и частнагоправа возрастала и качественнои количественно

и шла въ параллель съ широкою законодательною дѣятельностью,

начавшейся послѣ воцаренія Карла XV и реформаторской дѣя-

тельностиЛ. де Гера и его товарищей по. министерству.Науманъ,

Рюдинъ, Сведеліусъ и рядъ ихъ учениковъ изслѣдовали исторію

и догму шведскаго права; число общихъ курсовъ шведскаго права

и монографій по отдѣльнымъ вопросамъросло изъ года въ годъ.

Каждый изъ этихъ трудовъ давалъ толчокъ юридической мысли

въ Финляндіи. Различные законодательные акты Швеціи въ

области экономическаго и административнагозаконодательства

служили образцомъ для финляндскихъ юристовъ въ Сенатѣ

и сеймѣ. Русская юриспруденція или касалась Финляндіи

вскользь, ограничиваясь страничкой, много двумя страничками,

или молчала вовсе, а шведское право, котораго институтыдѣй-

ствовали въ 30-ти верстахъотъ Петербурга, которое осталосьне

\

СП
бГ
У



— 200 —

безъ вліянія на русское право (въ эпоху Петра I) и которое

сыграло роль и въ развмтіи права прибалтійскихъ губернііі, оста-

валось для русскихъ юристовъ terraincognita ‘).

Оживленіе финляндской юриспруденціи выразилось въ учре-

жденіи «юридическаго общества». Высочайшимъ объявленіемъ

11 Февраля 1862 г. разрѣшено учрежденіе юридическаго обще-

ства съ цѣлью доставить законовѣдамъ и вообще согражданамъ,

интересующимся юриспруденціей и судопроизводствомъ, возмож-

ность публично обмѣниваться мнѣеіями и опытомъ въ означен-

ныхъ матеріяхъ. Центральноеотдѣленіе основановъ ГельсингФорсѣ;

Филіальныя отдѣленія въАбо, Ваза и Выборгѣ. Общество упра-

вляется правленіемъ, состоящимъизъ предсѣдателя, 4 членовъ и 2

суплеантовъ,избираемыхъ ежегодно въ общемъ собраніи. Прото-

колы общества и различные рефераты и статьичленовъ печата-

ются въ органѣ общества «Журналъ ЮридическагоОбществавъ

Финляндіи» («Juridiska Foreningens i Finland tidskrift»). Это nepio-

дическое изданіе является необходимымъ пособіемъ для кажлаго

изучающаго развитіе юридическихъ инститѵтовъ финлянд екаго

права. Здѣсь появились многочисленныйстатьивсѣхъ лучшихъ

представителейфинляндской юриспруденціи, проФессоровъПаль-

мена, I. Форемана, Мехелина, Монгоммери, Германсона, Серла-

хіуса, Вреде, Чюденіуса и работы членовъ магистратурыи другихъ

практиковъ-юристовъ. Учредителемъобщества былъ преимуще-

ственно I. Ф. Пальменъ (проФессоръ, впослѣдствіи Сенаторъ и

Прокуроръ) .

Историческая наука въ Александровскомъ Университетѣ

ожила уже съ 1811 года послѣ сравнительнаго застоя въ 18

столѣтіи (до 40-хъ годовъ впрочемъ только два историческія

Ч Еще въ 1890 г., когда авторъ сихъ строкъ издалъ I томъ своего сочиненія «Госу-

дарственное Хозяйство Швеціи», ему пришлось выслушать насмѣшливыѳ вопросы отъ

русскихъ юристовъ, къ чему онъ посвятилъ свои занятія смиренной Швеціи? какое

значеніе имѣетъ Швеція и ея политическая литература для Россіи? Разумно ли тратить

силы и время и истреблять ворохъ бумаги на ознакомленіе русскихъ писателей съ поли-

тической жизнью полузабытой учительницы П етра I? Лѣтъ черезъ 10 точка зрѣнія измѣ-

нилась.
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сочиненія имѣли крупное значеніе: упомянутое въ первой главѣ

знаменитоесочиненіе Нордстрема: Bidrag till svenska sam-

hallets iorfattnings historia» и трудъ Лагуса, «Исторія Абовскаго

ІОФгерихта (1834)». По стопамъ Нурдстрема, Лагуса и Арвид-

сона и молодые финскіе ученые принялись за изученіе матеріа-

ловъ, касающихся исторіи Финляядіи въ архивахъРоссіи, ІПвеціи,

Даніи. Гренбландъизслѣдовалъ исторію Финляндіи въ эпоху «Уніи»

(Швеціи съ Даніей), и въ эпоху борьбы короля Сигизмундасъ

Іерцогомъ Карломъ Зедерманландскимъ;Колланъ: эпоху Густава

Вазы; Гигерстедъ:эпоху королевы Христиныи генералъ-губерна-

тора Враге; Бумансонъ:правленіе герцогаІогана; Г. Рейнъ, уступав-

шій въ ученостикакъ Нордстрему,такъ и Лагусу, былъ первымъ

читавшимъ полный курсъ финляндской исторіи, но его упрекали

въ недостаточномъизученіи архивовъ, что невыгодно отразилось

наего сочиненіяхъ: «ЕпископъѲома и его время (1838 г.)» «Война

въ Финляндіи въ 1788—1789 и 1790 г.г.» (1860 г.) и Лекціи по

исторіи Финляндіи 1870— 1771 г.г. (изданыпослѣ его смерти).Какъ

уже сказановыше каѳедра исторіи послѣ увольненія Рейна раздѣ-

ленана двѣ: 1) каеедру всеобщей исторіи и 2) каѳедру исторіи

члшіляндш, Россіи и Сѣверныхъ народовъ. Эти каѳедры заняли

Форсманъ (Ирье-Коскиненъ)и Захарій Топеліусъ. Историческая

литератураФинляндіи продолжала развиваться подъ вліяніемъ по-

литическихъи патріотическихъ тенденцій, господствовавшихъ въ

краѣ съ 1863 г. Топеліусъ не оставилъпо себѣ крупныхъ псто-

рическихътрудовъ, но его разсказы для юношества, въ которыхъ

онъ излагалъ всѣ наиболѣе замѣчательныя собьггія въ исторіи

Финляндіи, имѣли громадноевліяніе на молодое поколѣніе, укоре-

няя въ нихъ специфическифинляндскій патріотизмъ и любовь

къ героямъ мѣстной исторіи; его знаменитыйциклъ романовъ:

«Разсказы фельдшера» въ свою очередь подогрѣвалъ патріотиче-

скія чувства взрослыхъ, въ памяти которыхъ воскресалакартина

шведскаго величія минувшаго времени, за которое немалопролито

финской крови. Къ сожалѣнію прошлое Финляндіи въ отношеніи

Россіи было таково, что политическоеизложеніе эпохъ борьбы

русскихъ и финновъ могло только содѣйствовать возбужденію
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холодныхъ чувствъ къ Россіи. Послѣ присоединенія Фииляндіи къ

Россіи Финыамъ не пришлось покрыть себя общею съ русскими

войсками славою, которая могла бы затмить въ памяти народа вос-

поминанія о подвигахъ сподвижниковъ Густава Адольфя, Карла XII

и Густава III и родныхъ героевъ войны 1808 — 1809 г.г. И для

Финляндскаго гимназиста, и для студента, и для зрѣлаго гражда-

нина имена Стольганска, Горна, АрмФельта, Дебельна, Сандельса,

Дункера и др. остались навсегда дорогими именами, близкими

сердцу. Участіе финскаго стрѣлковаго баталіона въ Польской кам-

паніи 1831 г., защита Балтійскаго побережья въ 1854 —1855 г.г. и

участіе въ походѣ 1877—1878 г.г. блѣднѣли передъ окруженными

ореоломъ романтическаго геройства подвигами при Порросальми,

Свеиксундѣ, Сикаіоки, Револаксѣ, Иденсальми ').
Шюбергсонъ въ своемъ очеркѣ «Изученіе исторіи въ Абов-

скомъ Университетѣ» (Abo Universitets Іагйошо historia, III. Histo-

rien) говоритъ про современнуюисторіографію Финляндіи: «Пор-

танъи его ученикистаралисьвъ своихъ изслѣдованіяхъ выяснить,

какимъ образомъ удалось Финскому народу основать и распростра-

нить духовную и матеріальную культуру въ мѣстахъ, мало приспо-

собленныхъ къ воспріятію сѣмени цивилнзаціи и къ доведенію

посѣяннаго до созрѣванія. Съ тѣхъ поръ матеріалъ, предоставлен-

ный въ распоряженіе изслѣдователей, увеличился многократно.

Выдающееся Факты чистополитическагохарактерабыли освѣщены

свѣточемъ научнагоизслѣдованія; событія съ рѣшающимъ значе-

ніемъ совершились въ нашей политическойжизни. Однако одно

остаетсяи впредь внѣ сомнѣнія: въ главныхъ ея чертахънаша

исторіограФІя остаетсяисторіограФІей культуры. Главною обязан-

ностью своей наши изслѣдователи считаютъсобирать массумел-

кихъ, на первый взглядъ кажущихся незначительнымиобъясни-

тельныхъ фактовъ, и сопоставлять ихъ такимъобразомъ, чтобы

1 ) Къ сожалѣнію, въ противоположность финскимъ поэтамъ и беллетристамъ русскіе

литераторы мало или почти совсѣмъ не касаются славныхъ подвиговъ русскихъ въ соот-

вѣтствующія эпохи. Петровскіе походы въ Финляндію, морскія сраженія 1788—1790 г.г.

и полная героизма и сказочныхъ подвиговъ война 1808— 1809 г.г. мало извѣстны русскому

юношеству.
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они дали намъкартинутруда нашихъ предковъ, борьбы, ими вы-

держаннойсъ препятствіями, дабы иллюстрировать скрытое раз-

витіе, не менѣе важное и достойное для созерцателя, нежели

шумная борьба политическойжизни и ея пестрыя перемѣны. Что

сей своеобразный характеръ этого развитія все ярче и полнѣе

выступить наружу, на то мы можемъ надѣяться тѣмъ несомнѣн-

иѣе, чѣмъ болѣе трудъ изслѣдованія судебъ родины и въ болѣе

широкихъ кружкахъ чѣмъ когда либо (и внѣ Университета)

встрѣчается съ участіемъ и любовью».

Эта характеристикафинляндской исторіограФІи не совсѣмъ

точна. Едва ли въ трудахъфинляндскихъ историковъпреобладаетъ

«культурная исторія » надъ «политической»исторіей. По крайней

мѣрѣ извѣстнѣйшіе изъ новѣишихъ историковъ Финляндіи, пред-

ставителиисторическойнауки на каѳедрахъ Университетакромѣ

Коскинена: ТигерстедтъJ ), Даніельсонъ и Шюбергсонъ удѣлили

политикѣ столько же мѣста, сколько культурѣ, еслине больше.

") Тигерстедтъ обогатилъ Финляндскую литературу между прочимъ слѣдующими со-

■іі.неніями: въ 1846 г.— (диссертация): «Administratio Fenniae Petri Brahe commitis, Guberna-

Luris Generalis et in Fennia primum commorantis»; въ 1 8 47 г. (диссергація) Adumbratio

status urbium Fennicarum 1638 — 1640; Finland och Finnarne fore landets underkufvande

af Svenskarne (Финляндія и финны до покоренія края Шведами), 1849 — 1851 Handlingar

rorande Finlands historia kring medlet af 17 arhundra det 1849—1850; (Акты, относящіеся

до исторіи Финляндіи въ серединѣ 17 ст.); Bref fran general gouvernoren och lands

hofdingar i Finland fornemligast under Drottning Kristinas tid. 1869. (Письма и грамоты

генералъ-губернаторовъ и губернаторовъ Финляндіи преимущественно въ царствованіе

королевы Христины). Въ эту первую пору своей деятельности Тигерстедтъ действитель-

но посвящалъсвои работы преимущественно исторіи культуры, но въ-70-хъи.80-хъгодахъ,

въ эпоху оживленія политики въ сенмѣ, прессѣ и въ обществахъ и т. п., и Тигерстедтъ

обратился къ изслѣдованію актовъ и эпохъ съ болѣе актуальнымъ интересомъ, сосредото-

чивъ свои работы преимущественно на личности и деятельности извѣстнаго Г. М.

Спренгтпортена въ эпоху 1788—1790 г.г. и 1808 — 1809 г.г.

Что касается Даніельсона, то первыя его сочиненія (диссертаціи) не касались

вопросовъ финляндской исторіи, но въ 1888 г. и въ 1890 г.г. появились двѣ его работы,

относившіяся непосредственно къ жгучему вопросу объ отношеніяхъ Россіи къ Финлян-
діп «Die nordische Frage in den Jahren 1746—1747. Mit einer Darstellung russisch-
schwedisch finnischer Beziehungen», его извѣстный отвѣтъ на сочиненіе Ордина «Поко-

реніе Финляндіи»,— «Finlands forening med Ryska riket», переведенный на русскій, нѣмец-

ній и финскій языки, и наконецъ «О внутренней самостоятельности Финляндіи.»

Шюбергсонъ, одинъ изъ плодовитѣйшихъ историковъ Финляндіи, слова котораго

мы цитировали выше, наряду съ множествомъ мелкихъ историческихъ и критическихъ

статей, напечаталъ въ 2 томахъ Исторію Финляндіи (Finlands historia 1887 — 1889 г.г.).
Эта работа составлена имъ по порученію Сената и увѣнчана преміею Фуругельма. Кром е
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И представителиисторическихънаукъсоединялись въ обще-

ства, дабы совмѣстнымъ обсуждеыіемъ научныхъ вопросовъ по-

ощрять научнуюработу. Всѣ историческія, Филологическія и другія

ученыя общества возникали или по иниціативѣ, или при дѣятель-

номъ участін проФессоровъУниверситета,продолжающихъ играть

въ нихъ первую роль. Въ работахъ этихъ обществъ участвовали

и участвуютъ студенты докладами или въ качествѣ сторонъвъ

преніяхъ, и нужно признать: въ Финляндіи, насколько мнѣ извѣст-

но, не было случаевъ закрытія или смертиученыхъ обществъ,

благодаря лѣни или малому участію въ работахъихъ членовъ ‘).

того Шюбергсонъ въ 1800 г. напѳчаталъ Учебникъ финляндской исгоріи для высшихъ

классовъ лицеевъ и женскихъ учебныхъ заведеній (Larobok i' Finlands historia for ly-

cerna och fruntimmers scolornas hogre klassen). Изъ другихъ историческихъ сочиненій

Шюбергсона, касающихся политическихъ судебъ Финляндіи, замѣчательны статьи (въ

журналѣ «Finsk Tidskrift») «Государственное правовое положеніе Финляндіи въ средніе

вѣка». «Проекты рѣшенія вопроса о финскомъ языкѣ въ 30-хъ годахъ»; Густавъ Маурицъ

АрмФельдтъ въ послѣдній періодъ его жизни и «Г. М. Спренгтпортенъ и М. Сперан-

скій,» и сборникъ его рѣчей «Изъ конституціонной жизни Финляндіи» (Ur Finlands

Konstitutionella historia). Сочиненія Шюбергсона имѣютъ отпечатокъ свекоманскій, но

тонъ ихъ умеренный и къ шовинистамъ его причислять нельзя. Конечно нельзя и ждать

отъ Финляндца, воспитаннаго во взглядахъ, укоренившихся въ финляндской и отчасти

русской литературѣ, воззрѣній Ордина и Еленева. Какъ Шюбергсонъ, такъ и Коскиненъ

и Даніельсонъ смотрятъ на политическую судьбу Финляндіи съ точки зрѣнія ріа desideria

Финляндскихъ политиковъ. Ординъ и Еленевъ конструпруютъ исторію 1808 — 1809 г.г.

съ точки зрѣнія русскихъ политическихъ интересовъ 1890 — 1900 г.г. Ііамъ же думается,

что событія 1808 — 1809 г.г. могутъ быть объяснены только при помощи понятій и воззрѣ-

ній той же эпохи; политическая же судьба Финляндіи въбудущемъ неможетъ зависѣть ни

отъ политическихъ понятій минувшихъ эпохъ, ни отъ минувшихъ условій и минувшихъ

политическихъ коньюнктуръ, ни отъ древнихъ политическихъ актовъ и толкованія (всегда

субъективнаго) того или иного въ нихъ слова, ни отъ анализа душевныхъ или умствен-

ныхъ качествъ отошедшихъ въ вѣчность монарховъ и ихъ совѣтниковъ, —а лишь отъ

политическихъ интересовъ каждой эпохи. Всякія политическія обязательства принимают-

ся съ молчаливой оговоркой rebus sic stantibus. Лишь самообманъ и политическая санти-

ментальность видятъ въ этой можетъ быть очень грустной, но несомнѣнно реальной

истинѣ посягательство на нѣчто абсолютно священное, неприкосновенное. Если бы под-

вергнуть критикѣ съ точки зрѣнія справедливости и нравственности всѣ событія новой

исторіи, то гдѣ же найденъ будетъ тотъ status quo ante, не запятнанный нарушеніемъ болѣе

раннихъ обязательствъ? Каждая политическая партія, каждое публицистическое направле-

ніе признаютъ абсолютную святость политическихъ обязательствъ лишь до момента,

пока судъ той же партіи и того же направленія не признаетъ сіи обязательства устарѣв-

шими и вредными.

1 ) Наиболѣе важныя ученыя общества Финляндіи слѣдующія: «Финское научное

общество» (Finska Vetenskaps societeten), учрежденное въ 1838 г. и состоящее изъ 3 отдѣ-

леній: математическо-Физическаго, естественно-историческаго и историко-Филологиче-
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Въ то время, когда отдѣльные члены и представители Уни-

верситета по мѣрѣ своихъ силъ, своего вліянія и своихъ полити-

ческихъ и публицистическихъ способностей погрузились въ дѣла

внутренней политики, въ сеймѣ, въ его комитетахъ, въ различ-

ныхъ коммисіяхъ, въ періодической печати, или принимая уча-

скаго. Общество завѣдуетъ Университетской астрономической обсерваторіей (съ 1880 г.)

и метеорологической центральной станціей (съ 1 882 г.) и получаетъ отъ казны субсидію.

Оно издаетъ слѣдующіѳ труды: «Acta societatis scientiarum Fennicae,» Ofversigt afforhan

dlingarne, Bidrag till Finlands naturkiinnedom, etnografi ocb statistik.

Общество для изученія Фауны и Флоры Финляндіи (Sallskapet pro Fauna et Flora

Fennica), учреясденное въ 1821 г., собравшее значительную естественно-историческую

коллекцію, въ 1858 г. поступившую въ вѣдѣніе Университета. Оно издаетъ: Notiser иг

sallskapets pro Fauna et Flora Fennica handlingar. Acta societatis pro fauna et flora

Fennicae. —Meddelanden af societas pro fauna et flora fennica.

Финское историческое общество (Finska historiska samfundet), выдѣлившееся въ

1875 г. изъ состава историческаго отдѣленія Финскаго литературнаго общества. Оно

издаетъ (на финскомъ языкѣ) журналъ: Historiallinen Arkisto,

Финляндское географическое общество (Sallskapet for Finlands Geografi), учрежден-

ное въ 1888 г., издающее журналъ «Fennia». Финское-Угрское общество, учрежден-

ное въ 1883 г. но почину профессора Доннера для лингвистическаго, этнограФическаго и

историческаго изслѣдованія Финско-угрскаго племени. Оно издаетъ журналъ «Journal

de la societe Finno Ougrienne».

Финское литературное общество, учрежденное въ 1831 г., состоящее изъ 3 отдѣ-

леній: историческаго, беллетриетическаго и лингвистическаго. Оно издаетъ жѵрналъ

«Suomi». Это общество играло въ высшей степени важную роль въ исторіи постепенной

эмансипаціи Финскаго народа отъ шведской опеки. Оно обладаетъ значительными сред-

ствами, пожертвованными преимущественно частными лицами, свой книжный складъ

библіотеку, собраніе рукописей и собственный домъ.

Его такъ сказать литературнымъ антагонистомъ является шведское литературное

общество въ Финляндіи (Svenska litteratursallskapeti Finland), учрежденное въ 1885 г. въ

разгаръ борьбы свекомаиовъ и Фенномановъ, имѣющеѳцѣлыо содѣйствовать изслѣдованію

процесса укорененія и развитія шведской культуры въ Финляндіи, содействовать изученію

шведскаго языка и литературнымъ трудамъ на шведскомъ языкѣ. Оно издаетъ повремен-

ное изданіѳ подъ названіемъ «Skrifter utgifna af Svenska Literatur skllskapet». (Въ этомъ

изданіи появились весьма цѣнные матеріалы и изслѣдованія какъ по исгоріи Финляндіи

вообще, такъ и по исторіи Университета, какъ то: 3 тома студенческихъ списковъ Абов-

скаго Университета, Исторія наукъ и ихъ преподаваніе въ Абовскомъ Университете, пока

въ 5 томахъ, Письма Г. Порта на къ Калоніусу, Протоколы Боргосскаго сейма 1809 г.,

изследованія Леіінберга о происхоясденіи, развитіи и разветвленіи финляндскихъ террито-

ріальныхъ общпнъ до 1885 г. и т. д.).

Кроме этихъ наиболее известныхъ ученыхъ обществъ въ Финляндіи существуютъ

еще следующія: Педагогическое общество (учреясденное въ 1863 г., Финляндское медицин-

ское общество, учрежденное въ 1885 г., Общество 12-ти (Foreningen duodeciin), меди-

цинское, учрежденное въ 1881 г., Общество народнаго просвещенія, учреясденное въ

1872 г., Финское общество древностей, учреясденное въ 1870 г. (2-ое), Географическое

общество (Geografisca for eningen), учреясденное въ 1888 г.
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стіе въ различныхъ съѣздахъ и собраніяхъ, Университетапосте-

пенноосвобождался отъ административнойопеки 40-хъ и 50-хъ

годовъ, то благодаря поддержкѣ своихъ властей, то въ спокойной,

но упорной борьбѣ съними.

До 1865 г. постъВице-Канцлеразанималъ горячо любимый

студентамии глубокоуважаемый профессорами Баронъ Мункъ.

При немъ, а также при его преемникѣ, Генералѣ Индреніусѣ

(впослѣдствіи Баронѣ Индреніусѣ), героѣ 9 кавказскихъ кампаній,

между Вице-Канцлеромъи Университетомъгосподствовалаполная

гармонія и взаимное довѣріе. Барону Индреніусу Университета

обязанъ возстановленіемъ отдѣленій (землячествъ), въ 1868 г. Въ

подробной запискѣ онъ изложилъ свой взглядъ назначеніе такихъ

студенческихъорганизацийпользу, ими приносимуюи Универси-

тету вообще, и студентамъвъ особенности.Его ходатайствобыло

уважено и землячествавновь появились при Университетѣ (о ихъ

организаціи съ 1868 г. ср. ниже). Къ общему сожалѣнію всѣхъ

университетскихъИндреніусъ уже въ 1869 г. покинулъ свой

постъ, уступивъмѣсто тожегенералу, но иногонаправленія, барону

Казиміру Котену. Котенъбылъ ярымъ противникомъвсѣхъ научно-

политическихъстремленій финновъ и не меныиимъврагомъ на-

чалъ академическагосамоуправленія. Съ моментаего вступленія

вновь началисьстолкновенія между Университетомъи Вице-Канц-

леромъ. Занимая въ одно и то же время должность Начальника

Главнаго Управленія Училищнаго вѣдомства и Вице-Канцлера

Университета,онъ всячески старался нротиводѣйствовать расши-

ренно правъ Финскаго языка, какъ въ школахъ, такъ и въ Уни-

верситетѣ.

По его почину финскій языкъ былъ исключенъ изъ числа

обязательныхъ предметовъ при кандидатскомъиспытаніи. Фенно-

маны были для него «cette affrensecanaille». Онъ стремилсякъ

тому, чтобы путемъреорганизаціи всего училищнаго строя обез-

печить и на будущее время господство шведскихъ высшихъ

классовъ въ Финляндіи; финскій народъ долженъ былъ остаться

подъ опекой высшихъ шведскихъ классовъ; эти классы по его

мнѣнію были предназначеныкъ господству въ Финляндіи, но ихъ
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значеніе и задача, въ глазахъ Котена, были еще шире. Одарен-

ный выдающимися, по мнѣнію Котена, способностямии имѣющій

великое культурное значеніе шведскій господскій классъдолженъ

былъ занять подобающее ему вліятельное мѣсто въ русской чинов-

ной аристократіи, играть роль посредникамежду Россіей и Скан-

динавіей, которымъ сужденопо мнѣнію Котенаобъединитьсясою-

зомъ. Но для этого Финляндскіе шведы должны пріобрѣсти осно-

вательное знакомство съ русскимъязыкомъ; лишь знающіе рус-

скій языкъ могутъ имѣть претензіи на занятіе болѣе важныхъ

должностейвъ Финляндіи; въ случаѣ недостаточнагосвоего зна-

комства съ русскимъязыкомъ финляндскіе шведы должны усту-

пить свое мѣсто въ финляндской административнойіерархіи рус-

скимъ, знакомымъ съ шведскимъ языкомъ. Подготовить такихъ

будущихъ объединителейРоссіи и Скандинавіи —есть важнѣйшая

политическаязадачаи гимназическагои университетскагопросвѣ-

щенія въ Финляндіи. Ядромъ этогоцѣлесообразнагополитическаго

просвѣщенія должна была быть, по мнѣнію Котена, основанная

въ 1870 г. граФОмъ Адлербергомърусская Александровскаягимна-

зія въ ГельсингФорсѣ. Нельзя не признать,что идеи Котенабыли

смѣлы. Ясно, что для политикасъ такимънаправленіемъ широкая

университетскаяавтономія и распространеніе этой автономіи на

студенческіе кружки было дѣломъ крайне антипатичнымъ.Онъ

старалсявмѣшиваться какъ можно больше въ университетскія дѣла.

Землячества, по его мнѣнію, слѣдовало вновь упразднить. Конси-

сторію, которую онъ называлъ «клубомъ», нужно было преобразо-

вать въ смыслѣ бблынаго подчиненія ея Вице-Канцлеру.

Въ 1870 и 1871 г.г. тишинаи спокойное теченіе универ-

ситетскойжизни были нарушены маниФестаціями студентовъпро-

тивъ учрежденія, до нельзя ненавистнагоФинляндцамъ,—цензуры,

и ея дѣятелей, цензоровъ. Въ Архивѣ Статсъ-Секретаріата *) хра-

нятся документы, касающіеся этихъ «безпорядковъ». Нюландскій

Губернаторъприслалъна имя Генералъ-ГубернатораГрафа Адлер-

берга слѣдующее донесеніе:

*) Всѳподданнѣйшій докладъ 1870 г. № 71.
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. 18 Февраля ,, т ,

«Въ дополненіе телеграммыотъ —^ , посланной 1 ель-

сингФорсскимъПолиціймейстеромъкъ Вашему Сіятельству о проис-

шествіи, случившемся 1870 г. въ ГельсингФорсѣ, честь

имѣю донести,что въ 5-мъ часу пополудни собралось до 100 сту-

дентовъ на крыльцѣ университетскагозданія и значительнаятолпа

гуляющихъ по случаю масляницына площадиСенатскойсмотрѣть

карнавальскоекатаніе лидеистовъ. По оставшемсябезъ особыхъ

происшествій катаніи, къ 6 часу студенты,сопровождаемыелюбо-

пытною толпою зрителей, направились къ редакціи газеты «Даг-

бладтъ», гдѣ пропѣли нѣсколько пѣсенъ, въ томъ числѣ «Vart-

land» и прокричали:да здравствуетъ«независимаяпечать». Оттуда

они отправилиськъ редакціи газетыСуометаръи ГуФвудстагсбладъ,

гдѣ повторилось то же самое, съ тою разницей, что у редакціи

Суометаръ они пропѣли Финскую пѣснь. Послѣ этого собрались

тоже студентывъ ресторацію новаго театра, гдѣ въ теченіе ве-

чера нѣкто шведскій подданныйговорилъ рѣчь, при семъвъ копіи

прилагаемую, осуждающую всѣ за границу законностивыходящі

поступкии производящую замѣтное впечатлѣніе на присутствую-

щихъ. Считаю долгомъ прибавить, что по дошедшимъ до меня

свѣдѣніямъ студентыимѣли въ виду своимъ поступкомъ показать

неудовольствіе ДѣйствительномуСтатскомуСовѣтнику Арппе, какъ

предсѣдателю Главнаго Управленія по дѣламъ печати».

Вице-КанцлеръБаронъ Котенъ писалъ къ графу Адлербергу

по этому поводу слѣдующее:

«Monsieur le Comte,

J’ai l’lionneur de fairepart a YotreExcellencede cequej’ai fait

a la suite des demonstrations du mardi passe. Ce jour-la toute la ville

etait sur pied pour voir les farcesdu carnevalet parmi la foule qui

s’arretaitdevant trois bureauxde la pressesoi disant libre, il у avait

aussi der etudiants, qui chantaient «Vart Land» et criaient des

Vivats pour la presse libre. Rien n’eut ete plus facile, que de les

faires subir quelque petite^ peines correctionelles,dont l’efieteut ete

peu sensible et sans effet. J’ai done crumieux fairede convoquerles

curateursde toutes les sections, que j’ai engagede rassemblerles sec-
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tions afin de leur direde ma part, que non seulement queje desapprou-

vai que les etudiants se melent к des demonstrations quelconques, mais

qu’a l’avenir je rendrais les sections responsables de semblables

desordres, qui ne seraientStre renouveles, si les etudiants raisona-

bles usaient de leur influence sur leurs camaradesinconsideres.

A forcede leur faire comprendre, qu’il etait de leur interet de pre-

venir les demonstrations, qui pourraientavoir des suites desagreables

pour tous, comme par exemple la dissolution des sections, la cloture

de l’Universite etc. et que pour ma part j’inclinerai toujours pour

les mesures qui produisent les meilleurs effets, que les punitions

partielles de quelques etourdis,—j’ai offert que chaquesection s’est

prononceecontre les demonstrations en se donnant le mot, de ne pas

les tolerer.

Mes rapports avec les etadiants sont francset bons et ils savent

tres bien que jamais je n’excuseraiceque n’est pas excusable. Le rec-

teuret plusieurs professeursm’ont remerciede ceque les chosesse sont

pass^es ainsi».

7 Mars 1870».

Въ 1871 г. впрочемъповториласьтакая же исторія. Студенты

устроили манифестацію передъ окнами редактора оффиціэльной

газеты«Finlands allmanna tidning», профессорарусскагоязыка Норд-

квиста, въ качествѣ представителя«не свободной печати». Эти про-

исшествія имѣли слѣдующія послѣдствія. Высочайшимъ Повелѣніемъ

отъ 21 Апрѣля 1871 г. учрежденановая коммисія для пересмотра

уставаУниверситетаподъ предсѣдательствомъ БаронаКотена, изъ

Членовъ: Сенаторовъ—Антель и Пальменъ, НюландскагоГубер-

натораТиллена, Д. С. Сов. Арппе, Ректора УниверситетаЛинде-

лева и профессораЛагуса.

Уставъ 1852 г. не былъ замѣненъ новымъ уставомъ; онъ

подвергся только зиачительнымъотчастикрупнымъ, отчастимел-

кимъ измѣненіямъ. Но правастудентовъбыли ограничены. 30 Мая

1871 г. издано Высочайшее объявленіе о различныхъ ограниче-

ніяхъ правъ и привилегий, дарованныхъ студентамъИмператор-

скаго Александровскаго Университета(ограниченія касалисьпре-

имущественнокорпоративныхъ правъ студентовъ).Строгій и взы-

U
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скательныйВице-Канцлеръвъ 1873 г. былъ уволенъ отъ должно-

сти вслѣдствіе столкновенія съ Генералъ-ГубернаторомъГраФОмъ

Адлербергомъ. Его замѣнилъ не генералъ, какъ то бывало съ

1821—1873 г., а дѣятель гражданскаго вѣдомства: бывшій про-

Фвссоръ, прокуроръ и сенаторъБаронъ I. Ф. Пальменъ, остав-

шійса во главѣ Университетапочти четверть столѣтія.

Тенденціи, проводимый Котеномъ въ отношеніи какъ учи-

лищнаго вѣдомства, такъ въ отношеніи Университета,взволновали

всю Финляндію. Земскіе чины, собравшіеся на сеймъ 18/2 г.,

подали петицію Государю Императору о томъ. чтобы болѣе важ-

ный измѣненія въ уставѣ Университета,которыя, какъ то дока-

зано уставомъ 1852 г., касалисьи нравъ, присвоенныхъгражда-

намъобщимъ закономъ, въ томъ числѣ уложеніемъ 1734 г., не

издавались административнымъпорядкомъ, какъ въ 1852 г., а съ

согласія и но выслушаніи земскихъчиновъ.

Петиціонная коммисія сейма(Besvarsutskottet), назаключеніе

которой была передананетиція земскихъ чиновъ (духовнаго со-

словія), заявила, что какъ уставъ 1828 г., такъ и уставъ1852 г.,

были изданы административнымъпорядкомъ, но отчастипо тому,

что въ то время законный органъ, при посредствѣ котораго

народъ могъ бы выразить свое желаніе, былъ погруженъ въ

долголѣтній сонъ. Послѣ того же, какъ новый сеймовыйуставъ

обезпечилъперіодическій созывъ земскихъчиновъ, правительство

уже болѣе не принуждено брать на себя исключительно отвѣт-

ственносгь и всю тяжесть законодательныхъ мѣръ но такимъ

деликатнымъ, глубоко вторгающимся въ общественную жизнь

вонросамъ, касающимся важнѣйшихъ культурныхъ интересовъ

народа. «Наши основные законы проникнутыидеейо согласномъ

дѣйствіи монархаи земскихъчиновъ для обезпеченія благастраны»,

еслине буква, то духъ основныхъ законовъ нарушается,еслиэта

совмѣстность въ дѣйствіяхъ устраняется. Кромѣ указаннойвъ & 75

сеймовагоустававозможности сеймовагоучастія въ дѣлахъ, кото-

рыя нарочно не указаны, какъ входящія въ компетенцію сейма

въ пользу признанія права сеймана выслушаніе его мнѣнія при

изданіи законовъ, касающихся Университета,можно сослаться
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и на привилегіи духовенства, какъ на нормы, возведенный на

степеньосновныхъ законовъ.

Къ сему нужно прибавить, что участіе сейманеизбѣжно,

коль скоро штудирующая молодежь подвергаетсякакимъ бы то

ни было постановленіямъ, отклоняющимся отъ общихъ зако-

новъ.

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній, коммисія поддержала

петицію, и всѣ земскіе чины приняли оную единогласнобезъ

преній. Что касаетсяСената, то мнѣнія въ немъ раздѣлились.

Часть Сенаторовъ полагала, что только та часть законовъ объ

Университетѣ требуетъ содѣйствія земскихъчиновъ, которая ка-

сается или привилегій духовенства 1723 г., или заключаетъ въ

себѣ отступленіе отъ общихъ законовъ; нѣкоторые Сенаторы

полагаливозможнымъ допуститьучастіе сеймавъ законодательств

объ Университетѣ съ голосомъ совѣщательнымъ, наконецъчасть

Сенаторовъ объявила, что законы объ Университетѣ входятъ въ

кругъ Монаршей прерогативы, и что сеймудо нихъ дѣла нѣтъ.

Какъ видно изъ отношенія Статсъ-Секретаріата отъ u/26 Декабря

1873 г., Его Императорское Величество отклонилъ петицію сейма.

Сіе Высочайшее рѣшеніе было публиковано въ ОФФИЦіальныхъ

газетахъ14 Января 1874 г.

Требованіе допущенія сеймакъ участію въ законодательств,

касающемся Университета,насколько намъизвѣстно, не возобнов-

лялось, но все болѣе возроставшій интересъкъ просвѣщенію

получилъ свое выраженіе и въ томъ, что вемскіѳ чины все чаще

приступаликъ обсуждений вопросовъ о нуждахъ Университета,

коль скоро въ одно изъ сословій, конечно чаще всего въ сословіе

духовное, вносились петиціи, касавшіяся Университета.При обсу-

жденіи такихъвопросовъ большую роль конечноигрализасѣдавшіе

въ сеймѣ проФессоры*). Но и въ вопросахъ политическихъ

*) Такъ въ сейм!) 1872 г. была внесена петиція отъ имени города Гельсингфорса

объ учрежденіи каФедръ швѳдскаго языка и древне-скандинавскаго языка. Однимъ изъ за-

щитниковъ петиціи былъ извѣстный впослѣдствіи нроФессоръ Мехелинъ; онъ участво-

валъ впервые въ сеймовыхъ работахъ въ 1867 г. въ качествѣ секретаря статной кбмми-
сіи и коммисіи временныхъ налоговъ. Въ 1872 г. онъ былъ уже депутатомъ въ городскомъ

*
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«кабинетные ученые» принималидѣятельное участіе. Если взять

списокъдепутатовъсейма1877—1878 г. и слѣдующихъ сеймовъ

и списокъ членовъ различныхъ сенмовыхъ коммисій, то мы уви-

димъ, что университетскіе дѣятели, вошедшіе въ составъ курій

сейма,принималисамоеблизкое участіе въ главнѣйшихъ и важ-

нѣйшихъ работахъ, или въ качествѣ председателейили членовъ

коммисій, или въ качествѣ ихъ секретарей(еслиони не были

избраны въ качестведепутатовъ).Работавъ этихъ коммисіяхъ для

проФессоровъ-юристовъи для ихъ учениковъ, молодыхъ канди-

датовъ и магистровъ,была школой практики.

Участіемъ теоретиковъ отчастиобъясняется иодчасъдоктри-

нерски!тонъ, но въ большинствеслучаевъи действительнонаучное

содержаніе заключеній сеймовыхъ коммисій. Некоторый изъ

этихъ заключеній представляютъ собою целыя монографіи по

финансовому праву, административномуправу, гражданскому

праву.

сословіи отъ города Гельсингфорса. Пѳтиція была уважена въ 1876 г. Тотъ же сеймъ раз-

сматривалъ петицію городовъ Улеаборга, Нюстада и Торнео объ упраздненіи взимаемой въ

пользу Университета таможенной пошлины съ вывоза досокъ, бревенъ, смолы и дегтя.

Пошлива эта, какъ указано въ главѣ I, была установлена въ 1802 г., а 1862 г. она была
подтверждена ко взиманію до конца 1878 г. Доходъ Университета отъ этой пошлины

равнялся 110.000 м. ежегодно; изъ нихъ 64.000 м. поступали въ фондъ для новыхъ по-

строекъ у н иверситетскихъ ; а остатокъ, каждый разъ съ особаго Высочайшаго разрѣ-

шенія, расходовался на поддержку наукъ и гіреподаванія. Уже давно эта пошлина была
предметомъ жалобъ со стороны торговцевъ означенными выше вывозными продуктами.

Петиція городскаго сословія не нашла поддержки у другихъ сословій, однако горожане

обратились съ своей петиціей непосредственно къ Высочайшей власти. Консисторія въ

свою очередь ходатайствовала о сохраненіи за Университетомъ правъ на взиманіе этой

таможенной пошлины. Правительство рѣшило упразднить ее и замѣнить ее особой вы-

возной таможенной пошлиной, поступающей въ статный фондъ, Университету же вы-

давать съ тѣхъ поръ соотвѣтствующее вознагражденіе изъ казны. Сейму 1877—1878 г. г.

подана была петиція объ увеличеніи средствъ Университета на содержаніе молодыхъ

ученыхъ; сейму 1885 г. петиція объ учрежденіи кафедры гигіены, о допущеніи женщинъ

въ Университета для занятія науками, наравнѣ съ мужчинами; такая же петиція была
подана сейму 1888 г. О рѣшеніи этихъ возбужденвыхъ въ сеймѣ вопросовъ мы погово-

римъ ниже, когда коснемся измѣненій въ организаціи Университета съ 1863—1900 г.

Замѣтимъ здѣсь только, что допущеніе женщинъ въ Университета осуществилось не

безъ жаркой борьбы съ «консервативними взглядами». Сеймъ 1888 г. обсуждалъ также

вопросъ о системѣ подготовки молодыхъ юристовъ для практической деятельности,

Правительство, удерживая за собой право рѣшенія всѣхъ ѵниверситетскихъ вопросовъ,

всетаки не стѣсняло сеймъ въ свободѣ обсужденія нуждъ высшаго образованія въ краѣ.
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Возраставшееполитическоезначеніе ученыхъ силъ страны

побудило правительство привлечь ихъ къ участію въ управленіи

краемъ. Намъ уже пришлось упомянуть о случаяхъ такого пере-

хода финляндскихъ ученыхъ съ каѳедръ на кресла сенаторовъи

начальниковъ отдѣльныхъ частей. Знаменитый публицистъ и

ученый Снельманъ былъ пять лѣтъ Сенаторомъ, стоя во главѣ

финансовой экспедиціи. Бывшій ректоръ Арппе былъ назначенъ

начальникомъГлавнаго Управленія по дѣламъ печати. Профессора

Богословскаго факультета издавназанималиепископскія каѳедры.

Но то все были единичныеслучаи. Въ 1882 году же сразу вошли

въ составъ высшаго мѣстнаго органа управленія 3 профессора,

притомъ люди съ политическнмъвѣсомъ и съ опредѣленнымъ

политическимънаправленіемъ. То были проФессоры: Мехелинъ,

Монгоммерии Ирье-Коскиненъ.Мехелинъбылъ назначенъСена-

торомъ и помощникомъ начальникаФинансовойэкспедиціи, впо-

слѣдствіи же онъ занялъ постъ начальника экспедиціи торговли и

промышленности;Монгоммерибылъ назначенъпрокуроромъ Сената

(въ 1891 г. онъ назначенъпрезидентомъВазаскаго гОФгерихта);

Ирье-Коскиненъбылъ назначенъСенаторомъ-начальникомъкамер-

ной экспедиціи (съ 1885 г. начальникомъ духовной экспедиціи).

Это назначеніе трехъ лицъ, бывшихъ одновременнои наиболѣе

извѣстными въ Финляндіи учеными и политиками,было встрѣчено

въ Фипляндіи очень симпатично. Въ этой мѣрѣ видѣли вліяніе

«парламентаризма»,вытѣснившаго бюрократизмъ съ его тенденціей

замѣщать сенаторскія кресла членаминебольшаго круга семействъ:

родственникаминаиболѣе вліятельныхъ чиновниковъ J ). Впечатлѣ-

ніе это усилилось, когда въ 1886 г. на постъВице-Предсѣдателя

ХозяйственнагоДепартаментаСенатабылъ назначенъбаронъС. В.

ф. Троиль, не прошедшій никакого административнагостажа. Ме-

хелинъ и Монгоммери были представителямиумѣренно свекоман-

скихъ тенденцій, выразившихся въ извѣстной, появившейся въ

1880 г. на столбцахъ газеты «Dagblad» программѣ либеральной

*) А. Шуаманъ въ своемъ интересномъ сборникѣ «Nu och forr» помѣстилъ статью,

въ которой онъ съ ѣдкой ироніей указалъ на этотъ практиковавшійся въ Сенатѣ непотизмъ .
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партіи. Подъ эту программуподписались,кромѣ Мехелинаи Мон-

гоммери, проФвссоры Пиппингшельдъ, Рупебергъ, Зеланъ, Валдь-

гренъ. Эта партія объявила въ своей программѣ, что главной

задачей, къ исполненію которой должно стремиться, нужно при-

знать укорененіе началъ «конституціонныхъ» и либеральныхъ

учрежденій, —что споръ о языкахъ имѣетъ сравнительно второ-

степенноезначеніе. Эта программа, разгнѣвавшая вполнѣ основа-

тельно русское правительство, въ то же время возбудила негодо-

ваніе и въ лагерѣ Фенномановъ.Сяельманъ отвѣтилъ напрограмму

рядомъ рѣзкихъ статей,въ которыхъ онъ упрекнулъ либеральную

партію въ эгоизмѣ и въ политической близорукости, не

съумѣвшей одѣнить значенія національнаго элементавъ развитіи

страны. Онъ заключилъ свою полемикустатьей«къ испуганнымъ»,

«Если, говоритъ онъ, какое либо стремленіе въ мірѣ заслуживаешь

быть названнымъ либеральнымъ, такъ это то, которое имѣетъ

цѣлью освободить 2 милліона лнодей отъ цѣпей мрака. Откуда по-

явится этотъобразованныйфинскій общественныйклассъ,который

выступаетъсъ грознымъ обликомъ въ отдаленномъбудугцемъ? Я

отвѣчаю спокойно и съ глубокимъ убѣжденіемъ: ядро его должно

образоваться изъ дѣтей и потомковъ нынѣшняго образованнаго

шведскаго классаи я полагаю, что если это случится, то это

будетъ незамѣнимымъ счастьемъдля края. Но это должно со-

вершиться безусловно: къ тому доведетъ сила обстоятельствъ. И

для меня составляетърадость въ послѣдній день года признать и

высказать эту мысль для успокоенія испуганныхъ.Эти грядущія

поколѣнія должны передатьФинскому народу образованность,уна-

слѣдованную отъ прадѣдовъ, однако въ Формѣ, могущей пріобщить

къ наслажденію ею и народъ, и которая симънародомъ будетъ

признана національною. Тотъ общественныйклассъ, который

благодаря историческимъобстоятельствамъполучилъ въ наслѣдство

всю власть въ этомъ краѣ, будетъ тѣмъ, чѣмъ бы ему слѣдовало

быть всегда, но чѣмъ онъ не былъ, —естественнымъруководите-

лемъ Финскагонарода; онъ долженъ пріобрѣсти то, что ему до

того временинедоставало:вѣрную опору въ признательностимил-

ліоновъ. Не слѣдуетъ забывать, что національной самобытности
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мелкихъ народовъ угрожаютъ многія опасности. Избѣгнетъ ли

Финляндія тяжелыхъ дней? Исторія не подаетъна то надеждъ.

Но да не наступятъэти дни прежде, чѣмъ совершится великое

преобразованіе (Снельманъговоритъпро объединеніе финляндскихъ

финновъ и шведовъ въ одну націю), прежде чѣмъ ихъ встрѣтитъ

единая нація. Сильный и живой духъ можетъ быть придавленъ,

но не сломленъ, и изумленноепотомствоувидитъ его возрожденіе,

увидитъ, какъ воскресшій изъ земли духъ проявится въ новой

формѣ, духъ новый и тѣмъ не менѣе неизмѣнный, творческій въ

жизни народовъ въ теченіе столѣтій».

Статьи Снельмана нанеслилиберальной партіи сильное по-

раженіе, но въ то же время оскорбили значительныйпо объему

и значенію группы населенія. Съ конца 70-хъ и съ начала80-хъ

годовъ борьба между свекоманамии Фенноманамипринималавсе

болѣе острый характеръи борьба партій раздвоила и академи-

ческую молодежь на2 лагеря. Студенческія землячества(отдѣленія)

не осталисьвъ сторонѣ отъ событій дня.

На общихъ студенческихъсобраніяхъ («allmanna student-

mote») дѣло доходило до весьма горячихъ споровъ. Большинство

въ землячествахъбыло Фенноманское,за исключеніемъ земляче-

ства Нюландскаго, которое выступило защитникомъсвекоманскихъ

тенденцій, поддерживая ихъ собираніемъ шведскихъ народныхъ

пѣсенъ, сказокъ, преданій, публикуемыхъ въ Альбомѣ, издавае-

момъ періодически этой богатѣйшей изъ финскихъ студенческихъ

корпораціи. На изданіе этого Альбома правительствосмотрѣло не

очень дружелюбно; въ дѣлахъ Архива Статсъ-Секретаріата, въ

70-хъ годахъ существовала, какъ видно изъ реестра,секретная

перепискамежду МинистромъСтатсъ-СекретаремъГраФОмъ Арм-

Фельтомъ и Геиералъ-ГубернаторомъГраФомъ Адлербергомъо прі-

остановкѣ изданія Альбома Нюландскаго отдѣленія. Вражда партій

доросла до такой степенижгучести, что одинъ изъ свекомановъ,

молодой магистръ (въ 80-хъ годахъ), даже посягнулъ на жизнь

профессора Я. Форемана, брата извѣстнаго Ирье-Коскинена.

Вожаки партій были часто предметамиовацій и демонстрацій со

стороны студентовъ, которые съ середины 70-хъ годовъ (какъ

СП
бГ
У



— 216 —

увидимъниже)сновапользовались болѣѳ широкой свободой собраній

и сходокъ.

Поводомъ къ болѣе или менѣе шумнымъ маниФестаціямъ

были и различные патріотическіе праздники, дни {южденія Руне-

берга, Портана, Снельмана, 400-лѣтіе основанія крѣпости Олоф-

сборгъ (Нишлотъ), а въ 80-хъ годахъ открытіе и освященіе

намятниковъна мѣстѣ побѣдъ финской арміи въ 1808—1809 гг. ').

9 400— лѣтіе ОлоФсборга въ 1875 г. было поводомъ къ устройству празднества въ

Нишлотѣ, въ которомъ участвовали какъ нѣкоторые проФессоры университета, такъ и

представители студенчества. Главнымъ ораторомъ выступилъ проф. Альквистъ. Этотъ же

□раздникъ былъ поводомъ къ жаркой полемикѣ между Альквистомъ и Йрье-Коскиненомъ.
Альквистъ въ своей рѣчи говорплъ весьма холодно, отчасти даже враждебно про Россію
и отрнцалъ всякій долгъ благодарности Финляндіи по отношенію къ Россіи. Ирье-Коски-
ненъ напротивъ наставвалъ на томъ, что Финляндія своимъ благосостояніемъ не въ ма-

лой степени обязана Россіи и ея покровительству. «Человѣкъ, говорилъ Альквистъ, не

можетъ впередъ знать своей судьбы, и мы поэтому не знаемъ, что будущее время дастъ

нашей Финляндіи. Однако, озиряясь вокругъ на настоящее наше положеніе, мы всетаки

можемъ высказать твердую надежду, что будущее наше не будетъ темнымъ, мрачнымъ.

Все конечно покоится въ рукахъ Божіихъ. Но во многихъ отношеніяхъ будущее зависитъ

и отъ насъ самихъ. Величайшее препятствіе, величайшій врагъ таится въ груди человѣка;

тамъ гнѣздится червь человѣческаго эгоизма, пожирающій всѣ благородный стремленія,
тамъ скрывается многоголовая гидра народной враяіды. Убьемъ это чудовище въ нашемъ

народѣ; задавимъ его отпрыски! Тогда мы можемъ твердо надѣяться, что, если опять

столѣтіе канетъ въ вѣчность и если наши внуки опять будутъ праздновать праздникъ

ОлоФсборга, полутысячелѣтіе этого замка, — мы будемъ гораздо счастливѣе и сильнѣе и

радостнѣе, чѣмъ теперь; праздничная рѣчь прозвучитъ краше теперешней, и тогда пѣснь

про отечество зазвучить и выше и спльнѣе, чѣмъ звучитъ наше пѣснопѣніе».

Неоднократно въ рѣчахъ, обращенныхъ къ публикѣ, въ особенности къ молодежи,

встрѣчаются этп указанія на свѣтлое будущее Финляндіи, на грядѵщіе дни, которые опра-

вдаютъ надежды патріотовъ. Часто цитировались стихи Рунеберга "An kommer dag
au ar ej allt forbi » (Еще наступить день, пока еще не все кончено). На русское прави-

тельство, въ то время относившееся къ Финляндіи уже ни въ какомъ случаѣ не враждеб-
но, эти упованія на нѣчто крупное, что должно было совершиться, что не существовало

въ либеральное царствованіе Александра II, производили весьма тяжелое впечатлѣніе,

усугублявшееся тѣми патріотическими словами, которыя расточались при освященіи
памятниковъ на поляхъ сраженій 1808 — 1809 гг. Въ этихъ праздникахъ молодежь прини-

мала всегда дѣятельное участіе.
Замѣчательно то, что Императоръ Александръ II не давалъ разрѣшенія на

постановку памятниковъ при Ланпо и Ютасъ: ГраФЪ АрмФельть по поводу ходатайствъ
о разрѣшеніи поставить памятники на этихъ мѣстахъ, представилъ I осударю Импе-

ратору Александру II всеподданнѣйшій докладъ о томъ, что означенныя сраженія
имѣли весьма ничтожное значеніе и что въ особенности сельцо Ютасъ получило имя лишь

благодаря стихамъ Рунеберга. Г осударь объявилъ ІраФу АрмФельту свою волю о томъ,
что вообще нужно содѣйствовать тому, чтобы воспомипанія о кровавыхъ столкновеніяхъ
между русскими и Финнами изгладились, а не поддерживались постановкой памятниковъ,

дающей поводъ къ различнымъ рѣчамъ.
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Произнесетерѣчей вообще не выходило изъ моды, даже послѣ

появленія сравнительновесьма болынагоколичествагазетъи журна-

ловъ. Во всѣхъ етуденческихъпраздникахъи собраніяхъ, и про-

моціяхъ, при записии перепискѣ студентовъвъ началѣ учебнаго

года, рѣчи лились безостановочнои обильно. Сдержанная, молча-

ливая натурафинновъ въ такія минуты вдохновенія какъ бы измѣ-

няла себѣ. Всѣ эти рѣчи конечно не оставалисьбезъ вліянія на

публику, но съ другой стороны привычка, къ рѣчамъ постепенно

низводила ихъ на ступень обыденныхъ явленій.

Въ первые моменты послѣ искуснопроизнесенныхърѣчей

слушателиоглашали свой энтузіазмъ возгласами: еіакббп. и 7 или

9 кратнымъура, воодушевлялись красивымиФразами и изящными

построеніями оратора, а потомъ впечатлѣніе (въ болынинствѣ слу-

чаевъ) быстро улетучивалось.

Обычныя и частыя рѣчи академическихъи неакадемическихъ

ораторовъ въ Финляндіи въ сущностиимѣютъ весьма небольшое

значеніе. Конечно бывали случаи, что рѣчь какого либо знамени-

таго согражданинаоставляла неизгладимыячерты въ памятимоло

дежи и давала направленіе ихъ дѣятельности и мысли. Такова

была напр, рѣчь Снельмана, произнесеннаявъ день его имянинъ

въ 1875 г., рѣчь, въ которой онъ указалъ студентамъна необхо-

димость дѣятельно заботиться о просвѣщеніи народной массы и

лично по возможности вносить свою трудовую лепту въ просвѣ-

тительную работу. Эта рѣчь Снельманапо нашему мнѣнію есть

исходная точка стремленія студентовъ,выразившагося въ устрой-

ствѣ студентамивъ вакаціонное время общеобразовательныхъ

курсовъ въ деревняхъ, въ участіи ихъ въ преподаваніи въ такъ

называемыхъ народныхъ университетахъи т. д. (на эту же

тему Снельманъговорилъ и во время Майскагопраздника13 Мая

1876 г. 4 ).

1 ) Рѣчь Снельмана 1875 г. напечатана въ IX томѣ его сочинешй (изд. Рейна) . .

«Я живу, говорилъ онъ, такъ уединенно въ настоящее время, что я только по разсказамъ

знаю про то, что совершается въ мірѣ. Небольше я знаю и про измѣненія, совершившіяся
во внутренней жизни Университета,— я знаю только то, что публикуется. Но всегда ваше

любезное посѣщеніе, господа, напоминаетъ мнѣ про великую разницу между настоящимь
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Благодаря этой настойчивой проповѣди объ обязанности сту-

дента уже на университетской скамьѣ думать объ общемъ благѣ,

временемъ іі тѣмъ временемъ, когда я, будучи студентомъ, жилъ университетскою жизнію.

Отчасти эта разница обусловлена тѣмъ, что въ то время Университетъ находился въ Або.

Когда его перенесли въ Г ельсингФорсъ, то на это, благодаря многимъ соображеніямъ,

смотрѣли недружелюбно. Какъ профессора Университета, такъ и студенты чувствовали

себя первоначально здѣсь какъ на чужой почвѣ, какъ потерянные, лишенные того, что

столица края въ другихъ случаяхъ могла пмъ предоставить. Мало по малу все эго измѣ-

нилось, и я убѣжденъ въ томъ, что мало людей найдется, кто не признаетъ, что нахожденіе

Университета въ ГѳльсингФорсѣ есть счастье и аыигрышъ. Несомнѣнно съ другой стороны,

что это нахояіденіе Университета въ столицѣ связано съ неудобствами, однако эти

неудобства въ большинствѣ случаевъ парализуются тѣмъ, что столица Финляндіи

всетаки очень маленькій городъ. Но всѳтаки неудобства остаются. Этотъ городъ,

напр., на сколько мнѣ извѣстно, въ числѣ, европейскихъ городовъ есть тотъ, въ ко-

торомъ люди имѣютъ больше всего времени и денегъ, чтобы предаваться удоволь-

ствіямъ, если мы сопоставимъ его населенность съ количествомъ удовольствій. Къ

числу этихъ удовольствій я не ягелаю причислить дѣйствительныя наслажденія

исжусствомъ, ни наслаяіденія театромъ, ни наслаяіденія музыкой. Можно сказать,

каковы бы то ни были всѣ эти удовольствія, всегда они, если не предметъ увлече-

ния, то всетаки предметъ интереса. Всѣ эти удовольетвія, кончая танцами на ка-

натѣ, танцами собакъ и какими бы то ни было танцами, не лишены радѵющихъ обожате-

лей и зрителей впечатлѣній. Такая страсть къ развлеченіямъ и такое стремленіе къ зрѣ-

лищамъ и удовольствіямъ не являются хорош пмъ примѣромъ для академической моло-

дежи; вліяніе ихъ не хорошее, ибо оно влечетъ за собою то, что многіе болѣе или менѣе

погружаются въ этотъ омутъ, нравы многихъ развращаются, много драгоцѣннаго време-

ни тратится на пустое. А по сему желательно, чтобы академическая молоделіь въ своей

обыденной жизни нѣсколько отдалялась отъ столичныхъ яштелей, чтобы мы жили своей

особой жизнью; этимъ путемъ много вредныхъ вліяній было бы устранено. И многое еще

находится въ столнцѣ Финляндіи, что не можетъ слуяшть предметомъ радости и что мо-

жетъ имѣть вредное вліяніе на мысль и духъ молодежи». (Снельманъ указываетъ на то,

что въ ГедьсингФорсѣ въ то время, 1 875 г., не было ни одной финской школы, которая да-

вала бы народной массѣ болѣе высокое образованіе, выходящее за предѣлы программы на-

родной школы). Господство чужаго шведскаго культѵрнаго элемента, по мнѣнію Снельма-

на, вліяетъ неблагоприятно на развитіе высшаго образованіе въ Фииляндіи.

«Оказывается, нродоляіаетъ онъ, что многія другія условія, которыя въ столиц b

долишы бы были повліять благопріятно на университетъ, въ ГельсингФорсѣ не имѣли

этого вліянія. Эта столица, хотя мала какъ городъ, хотя столица лишь маленькой страны,

представляетъ собою центральный пунктъ для общихъ начинаній и стремленій, исходный

пунктъ этихъ начинаній и стремленій, и пунктъ, гдѣ они стекаются въ одно единое.

ймѣть такой примѣръ передъ глазами и выгодно и ояшвляюще для молодежи, ко-

торой этимъ путемъ напоминается о томъ, что въ будущемъ будетъ для него обязан-

ностью. Молодеяіь учится думать о томъ, что слѣдуетъ совершить для блага родины, что

ей самой надо совершить, если она вступитъ на арену общественной дѣятельности.

Вліяніе окружающей среды подняло общую яшзнь Университета, и я не желалъ бы усум-

ниться въ томъ, что эта среда глубже и крѣичр укоренила сознаніе обязанности, преяідѳ

всего лежащей на молодежи: обязанности достойно готовиться къ будущему».

оОнытъ доказалъ, что даяіе не весьма отрадныя условія, указанныя мною, не могли

въ связи съ ихъ вреднымъ вліяніемъ воздействовать удручающимъ образом ь на энергію

и стремленія академической молодежи. Напротивъ, Университетъ, который, благодаря
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потрудиться для него, не удаляться отъ дѣятельныхъ сторонъ

общественнойжизни,— студенты Александровскаго Университета

своему присутствие въ столицѣ, не въ малой степени содѣйствуѳтъ благопріятному влія-

нію, которое можетъ имѣть столица на весь край, —Университета, даже устранилъ отча-

сти не очень то достойный Факта, что столица Финляндии не имѣетъ образовательныхъ

учреждены для дѣтей Финскаго народа. Ибо Университетъ поддержалъ сознаніе въ томъ,

что ему надлежитъ содѣйствовать распространенію свѣта просвѣщенія въ народной мас-

сѣ. Въ Уииверситѳтѣ, я убѣжденъ въ томъ, развилось и крѣпко укоренилось убѣжденіе,

что ни одинъ народъ не можетъ быть доведенъ до просвѣщенія, если онъ не имѣетъ

національной литературы».

Снельманъ далѣе энергично настаиваетъ на томъ, что обязанностью Университета

и проФессоровъ его, вообще всякаго стоящего на высотѣ наѵчнаго призванія человѣка,

является выработка учебниковъ для народа и вообще созданіе популярной, доступной

народу литературы.

«А посему радостно думать, что въ Униаерситетѣ, въ средѣ университетской моло-

дежи, удалось проявиться и восторжествовать убѣжденію, что необходимымъ предгіоло-

женіемъ къ распространенію образованія въ народной массѣ является наличность націо-

нальпой науки и національной литературы, дабы нашлись какъ подготовительный работы,

такъ и личности, могущія встать во главѣ труда для содѣйствія народному просвѣщенію.

Благодаря тому, что Университетъ уже въ теченіе дланнаго ряда лѣтъ продолжалъ дока-

зывать, что нѣтъ недостатка въ искренно любящихъ труженикахъ въ этой средѣ, онъ

(Университетъ) возвысилъ значеніе столицы для края и придалъ ей значеніе центра всѣхъ

научныхъ стремленій въ средѣ Финскаго народа».

Во время майскаго праздника, устроеннаго студентами 13 Мая 1876 г., къ которо-

му были приглашены въ качествѣ почетныхъ гостей, кромѣ Снельмана, еще Ленротъ,

Рунебергъ и Сигнеусъ, Снельманъ снова коснулся прогресса въ развитіи студенчества и

сказалъ: «Тѣ, кто подобно мнѣ, видѣлъ студенческую жизнь въ нашей странѣ 50 лѣтъ

тому назадъ и видитъ себя окруженнымъ этою жизнью съ современнымъ ея характеромъ,

лишь тѣ могутъ понять какой крупный шагъ впередъ сдѣлало это развитіе. Я не хочу

ближе касаться тѣхъ временъ, съ ихъ крупными недостатками; скажу только одно: такъ

какъ теперь, жизнь тогда не текла! Мы не видѣли собраиія такого множества молодыхъ

людей; собранія такого рода какъ теперь! Мы не видѣли ихъ въ такомъ обществѣ, какъ

теперь. Мы не видѣли тогда, какъ теперь, студентовъ нашего времени заключать брат-

ства съ рабочими, стремиться оживлять ихъ собранія, обращаться къ народу для распро-

•граненія въ его средѣ знаній, студентами уже усвоѳнныхъ, дабы въ народѣ возбудитъ

стремленіе къ знанію и образованію».

Такія упованія на будущую патріотическую дѣятельность академической молодежи

высказывали почти всѣ ораторы, къ ней обращавшіеся. Но необходилось и безъ любезной

лести. Когда поэтъ Топеліусъ, будучи ректоромъ Университета, говорилъ привѣтствен-

ную рѣчь къ вновь постѵпившимъ въ Университетъ студентамъ (въ 1875г.), онъ сказалъ

слѣдующее: «Воля студента благородна, его рѣшенія искренни. Онъ жѳлаета быть чело-

вѣкомъ честнымъ, человѣкомъ сильнымъ, человѣкомъ непоколебимой любви къ отечеству;

онъ желаетъ до смерти бороться за свое убѣжденіе въ добрѣ. Къ достиженію этой цѣли

нѣтъ инаго пути, какъ грудъ, безъ труда нѣтъ чести, нѣтъ силы, нѣтъ любви къ отече-

ству. Лишь долголѣтній, пожизненный, строгій, настойчивый трудъ завоевываешь міръ.

Воинъ можетъ пасть подъ знамрнемъ и достигае гъ въ это одно мгновеніе доблестной

цѣли своей жизни. Студенту это не суждено, какъ не суждено земледѣльцу превратить

въ одно мгновеніе дикую пустыню въ плодоносную ниву. Великое дѣло умереть за свое
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искали всюду возможность какъ можно раньше приложить свой

трудъ къ дѣламъ общеполезнымъ. Студентовъ мы встрѣчаемъ не

только въ качествѣ наставниковъ-гувернеровъвъ частныхъдомахъ;

они идутъ въ помощники къ народнымъучителямъ, самиоргани-

зуютъ небольшіе общеобразовательные курсы, участвуютъ въ

журналистикѣ въ качествѣ секретарейредакцій, сотрудниковъ,

даже редакторовъ газетъи журналовъ, нерѣдко дажеисправляютъ

общественныя должности (во время лѣтнихъ вакацій исправляютъ

временнообязанностигородскихъ фохтовъ , секретарейгородскихъ

ратушъ и т. д. '). Что профессора не стоятъ далеко отъ обще-

ственнойжизни, было уже сказано. Едва ли существуетъкакая

либо сфера общественнойжизни Финляндіи, гдѣ бы мы не встрѣ-

тились съ участіемъ и сотрудничествомъпроФессоровъ. Въ сеймѣ,

въ управленіи Финляндскимъбанкомъ, въ правленіи другихъ круп-

ныхъ банковъ, въ журналистикѣ, въ различныхъ обществахъ и

союзахъ, всюду работаютъ члены академическойкорпораціи.

Конечно это участіе проникнутовѣрой въ свѣтлое будущее Фин-

ляндіи, въ ея культурную самобытность. Въ этихъ сФерахъукоре-

нилось убѣжденіе, что ихъ обязанностью является службаинтере-

самъ Финляндіи и только Финляндіи, и развивая культуру Фин-

ляндіи, вносить свою лепту въ культурную работу всего человѣ-

чества.

отечество, еще болѣе великое дѣло —жить для него. Ничего въ насъ самихъ, ничего изъ

насъ самихъ, но безконечно многое въ союзѣ съ другими, въ сотрудничествѣ съ другими

для общихъ цѣлей, въ честномъ стремленіи, на сколько то зависитъ отъ насъ, двинуть

впередъ трудъ вѣковъ».

*) Каульбарсъ въ своей книжкѣ «Краткое обозрѣніе Великаго Княжества Финлянд-
скаго» (на стр. 167) говорить: «Сами финляндцы часто жалуются на переполиеніе своего

университета, въ который поступаютъ довольно много лицъ низшаго сословія, что свя-

зано съ тѣмъ важнымъ неудобствомъ, что эти молодые люди, получивъ высшее и солид-

ное образованіе, далеко неохотно возвращаются къ сельскимъ работамъ своихъ родителей.
Съ другой стороны, сама Финляндія не имѣетъ возможности нріютить всѣхъ этихъ лю-

дей въ своей администраціи и въ концѣ концовъ выходитъ, что студентъ, съ успѣхомъ

окончившій университетъ, даже принимаетъ должность простого Ленсмана въ Лапландіи,
только чтобы хотя гдѣ либо пріютиться». Не недоразумѣніе ли это! Въ Фипляндіи еще до

нынѣ встрѣчаются должности судейскія, не замѣщенныя университетскими. Замѣщеніе

же должности ленсмана университегскимъ явленіе болѣе желательное, чѣмъ нежела-

тѳльное.
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Широкая общественнаяпредприимчивостьчленовъ Универси-

тета обусловленатѣмъ, что измѣненія, послѣдовавшія въ уставѣ

1852 г., содѣйствовали освобожденію какъ профессоровъ, такъ и

студентовъотъ излишнейадминистративнойопеки.

Къ ознакомленію съ этимиизмѣненіями мы теперь и перей-

демъ.

Организація Университета,его властейи составныхъ частей

осталась въ общихъ чертахъ неизмѣненной и послѣ 1863 г.

(о томъ, что отдѣленія были возстановлены, мы уже упомянули).

Компетенция должности Канцлера, стоявшаго во главѣ Универси-

тета и бывшаго всегда представителемъ его интересовъ

нередъГосударемъ Имнераторомъ и блюстителемъпожалованныхъ

ему правъ и цреимуществъ,—не изменяласьдо 1891 г. Съ 1891 г.

начинаетсяпостепенноерасширеніе ея. Канцлеръстановитсяпо-

слѣдней инстанціей въ дѣлахъ и по вопросамъ, до того времени

восходившимъ до Высочайшей власти. Въ силу Высочайшихъ

постановленийотъ 7 Апрѣля 1891 г., 17 Августа1893 г. и 20 Ав-

густа 1896 г. (о дополненіяхъ къ уставу 1852 г. или объ измѣ-

неніяхъ нѣкоторыхъ его статей)Канцлеру предоставленадиспен-

сивная власть, т. е право разрѣшать отступленія отъ постано-

влений ѵставапо мелкимъ вопросамъ (какъ то разрѣшать лицамъ,

уже состоящимъ наслужбѣ, подвергатьсяпубличнымъиспытаніямъ,

разрѣшать отступленія отъ порядка экзаменаціоннаго, разрѣшать

отсрочку конкурсовъ на соискаиіе проФессуръ, измѣнять срокъ для

начала лекцій, допускать къ чтенію частныхъ спеціальныхъ

лекцій въ Университетѣ лицъ, не состоящихъ на служоѣ

по его вѣдомству). Но самоеважное расширеніе властиКанцлера

послѣдовало въ силу Высочайшаго Постановленія 20 Августа

1896 г., въ которомъ сказано: «Всѣ ординарныепроФессоры и

библіотекарь, а также экстраординарныепроФессоры должны

впредь быть назначеныКанцлеромъУниверситетаили исправляю-

щимъ должность Канцлераи должны получить отъ него грамоту

на должность. То же самоеправило относитсякъ увольненію ихъ

отъ должности й къ выдачѣ увольнительнаго свидетельства. Ьсли

же по сему поводу возникаетъвопросъ о пенсіи, то испрашивается
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заключеніе Сенатаи, лишь въ случаѣ разногласія между Канцле-

ромъ Университетаи Сенатомъ, дѣло повергается на оконча-

тельное рѣшеніе Его Величества. Тотъ же порядокъ соблюдается

по отношенію къ прошеніямъ вдовъ и сиротъпроФессоровъо иа-

значеніи граціонныхъ годовъ».

Но, расширяя власть Канцлеравъ отношеніи замѣгценія про-

Фессорскихъ должностей, законодатель не расширилъего дисци-

плинарнойвластинадъ профессорамии не опредѣлилъ ее въ точ-

ности. Въ этомъ отношеніи продолжаютъ дѣйствовать весьма не-

ясный постановленія устава 1852 г., поддающіяся весьмаширокому

толкованію. Непосредственныйнадзоръза служебнойдѣятельностыо

проФессоровъ ввѣренъ, какъ мы указаливо II главѣ, Вице-Канц-

леру (ст. 28 устава 1852 г.), но такъ какъ Вице-Канцлерътолько

замѣститель Канцлера на мѣстѣ, то высшій надзоръ несомнѣнно

принадлежитъКанцлеру. Къ какимъ послѣдствіямъ можетъ при-

вести возложенная на высшія властиУниверситетаобязанность

наблюдать за тѣмъ, «чтобы какъ преподаватели,такъ и студенты

исполняли свои вѣрноподданническія обязанностипо отношенію къ

Государю Императору въ качествѣ честныхъ Финляндцевъ» въ

уставѣ не сказано, а дальнѣйшія узаконенія, нослѣдовавшія послѣ

1852 г., не внесли ясностивъ эту lex imperfecta.

Что касаетсядолжностиВице-Канцлера,то нужно замѣтить,

что законодатель, не измѣняя существенныхъначалъея компе-

тенціи, установленныхъ въ 1852 г., съ 1863 г. постепенно

расширяетъ распорядительную власть этого должностнаго лица.

Вице-Канцлеръутверждаетъкуратораотдѣленія (РескриптаКанц-

лера 26 Марта 1868 г.), утверждаетъправила внутренняго упра-

вленія отдѣленій (РескриптъВице-Канцлера8 Мая 1868 г.), раз-

даетъ нособія бѣднымъ студентамъизъ суммъ, Высочайше на-

значенныхъ(РескриптъКанцлера18 Февраля 1870 г.), провѣряетъ

и утверждаетъ постановленія ДисциплинарнойКоммисіи (Дисци-

плинарный регламентъ9 Іюня 1873 г.), назначаетъпредсѣдателя

и его замѣстителя при обгцихъ студенческихъсобраніяхъ (Регла-

менты 19 Января и 30 Сентября 1880 г.), утверждаетъвъ долж-

ностиизбраннагоКонсисторіей ИнспектораКазначейства(Высоч.
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Объявл. 6 Марта 1889 г.), разрѣшаетъ пріемъ въ Университетъ

жетцинъ(РескриптъКанцлера29 Ноября 1890 г.), утверждаетъ

измѣненіе въ правилахъобъ общемъ студенческомъсобраніи и т. д.

Консисторія, т. е. Совѣтъ Университета,подвергаласьвъ своей

организаціи, компетенціи и порядкѣ дѣйствій нѣкоторымъ измѣне-

ніямъ, вслѣдствіе изданія Высочайпіаго Постановленія 9 Іюня

1873 г. Въ общемъ Консисторія сохранила свою компетенцію, —

онадонынѣ имѣетъвъ своихърукахъ общее управленіе имуществомъ

Университета,а также завѣдываніе всѣми хозяйственнымидѣлами

Университетачрезъ посредствоспеціальныхъ органовъ. Ей ввѣрена

судебная власть въ дѣлахъ о служебныхъ проступкахъпреподава-

телейи чиновнгшовъ Университетаи по спорамъо жалованьи и

иныхъ доходахъ но службѣ. Но въ подробностяхъ компетенція ея

нѣсколько измѣнилась.

Высочайшее Постановленіе 9 Іюня 1873 г. опредѣлило орга-

низацію Консисторіи слѣдующимъ образомъ: Консисторія состоитъ

изъ ректора въ качествѣ предсѣдателя и 12 проФессоровъ въ

качествѣ членовъ, а именно: по 2 профессора Факультетовъ бого-

словскаго, юридическаго и медицинскаго и по 3 профессора изъ

каждаго отдѣленія ФилосоФСкаго Факультета ')• Очередь поступленія
проФессоровъ въ Консисторію опредѣляется старшинствомъ службы

ихъ въ Факультетѣ.

Эти 13 членовъ составляютъ и понынѣ, такъ сказать, Кон-

систорію въ узкомъ смыслѣ слова, то, что въ германскихъуни-

верситетахъ называется Сенатомъ Университета.Кромѣ того

существуетъ еще «plenum» Консисторіи, т. е. полное собраніе

всѣхъ ординарныхъпроФессоровъ для избранія ректора и прорек-

тора, для составленія кандидатскагоспискадля замѣщенія препо-

давательскихъ вакансій, для рѣшенія вопросовъ о назначеніи

экстраординарныхъпроФессоровъ и о выдачѣ пособія литераторамъ.

Консисторія созывается ректоромъ, который и докладываетъ дѣла.

Протоколъ ведется секретаремъ.

р Съ 1902 г. въ философскомъ ФакультѳгЬ сосгоитъ еще 3-е отдѣленіе: агрикуль-

турио-химическое, но въ постановленіи объ его учрежденіи ничего не оказано о пред-

ставительствѣ его въ консисторіи.
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Всѣ члены консисторіи обязаны посѣщать правильно ея засѣ-

данія, еслине имѣютъ законныхъ препятствій къ участію въ засѣ-

даніи. О такомъ законномъ препятствіи неявляюгційся сообщаетъ

ректору для занесенія въ протоколъ. Консисторія признаетсякомпе-

тентной(полносудной), если налицо ректоръ и 6 членовъ, т. е.

не подлсжащихъ отводу; всѣ дѣла, требующія утвержденія Госу-

даря Императора и Канцлера, сообщаются отсутствующимъчле-

намъ, проживающимъ въ городѣ и коимъ законныя причиныне

препятствуютъ заниматься дѣлами. Заключеніе ихъ вносится въ

протоколъ и принимаетсяво вниманіе при голосованіи.

Дѣло, касающееся чисто научнаговопроса или преподаванія,

или испытанія на ученую степеньили на право преподаванія въ

Университетѣ, не должно быть принято Консисторіей на оконча-

тельное обсужденіе прежде, чѣмъ выскажетъ свое мнѣніе соотвѣт-

ствующій факультетъ или отдѣленіе Факультета. Диссертація (на

ученую степень или на профессуру) обсуждается по существу

исключительно соотвѣтствующимъ факультетомъ или отдѣленіемъ

факультета, который (или которое) представляетъсвое заключеніе

Консисторін и, буде имѣется налицо нѣсколько соискателей,

обсуждаетъ ихъ сравнительный достоинства.На факультеты же

возложены слѣдующія обязанности:

Ежегодно, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, Факультеты обязаны составить

планъ лекцій на будущій годъ и представитьего на обсужденіе

Консисторіи. Изъ факультетскихъ плановъ составляется общій

лекціонный каталогъ, который печатаетсяи распредѣляется по

распоряженію ректора до конца Мая.

Каждый преподаватель обязанъ организовать и вести свое

преподаваніе въ согласіи съ установленнымъпланомътакимъобра-

зомъ, какъ онъ считаетънеобходимымъдля доставленія слуша-

телямъ основательнагознакомствасъ наукой и истиннагопросвѣ-

щенія. Онъ долженъ читать лекціи такъ, чтобы то, что онъ пре-

подаетъслушателямъ, не противоречиловѣрѣ, законамъотечества

и началамънравственности. Кромѣ того преподавателиобязаны

тщательно наблюдать и за нравственнымъповеденіемъ молодежи,

порученнойимъ и ихъ преподаванію.
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Объ измѣненіяхъ въ компетенціи и нъ порядкѣ дѣятельности

хозяйственнагоотдѣленія Консисторіи (Ekonomie divisionen) мы

поговоримъ ниже ири разсмотрѣніи управлееія хозяйственными

дѣлами Университета.

Ректоръ сохранилъсвои Функцін и положеніе и послѣ 1863 г.;

закононоложенія, относящіяся до его должности, касались лишь

подробностейего отношенія къ различнымъ составнымъчастямъ

Университета.

Высочайшимъ объявленіемъ 8 Іюня 1858 г. уже былъ измѣ-

ненъпорядокъ избранія ректора: въ ректоры могли быть съ тѣхъ

поръ избраны всѣ ординарныепроФессоры, которые состояли въ

сейдолжностине менѣе 2 лѣтъ (а не только постоянные члены

Коноисторіи).

Что касаетсяорганизаціи студентовъ, то она измѣнилась съ

60-хъ годовъ въ смыслѣ возстановленія началъ, господствовавшихъ

до 1852 г.

По почину Вице-КанцлераГенералаБарона Индреніуса въ

1868 г. студенческія отдѣленія возстановлены. Въ 1868 г. издано 3

распоряженія о возстановленіи студенческагокорпораціоннаго само-

управленія, которое въ существѣ своемъ (послѣ непродолжитель-

наго въ 1871 г. движенія въ сторону тенденцій 1852 г.) сохра-

нилось донынѣ. Органами студенческагосамоуправленія явля-

ются съ тѣхъ поръ: отдѣленія студентовъ(Studentafdelningar) и

общее собраніе студентовъ(Allmant mote).

Въ силу Высочайшаго повелѣнія 1868 г. студенты

вновь, какъ и до 1852 г., сгруппированывъ отдѣленія (нанача-

лахъ землячества). Каждое отдѣленіе стоить подъ ближайшимъ

надзоромъ одного изъ профессоровъ въ качествѣ инспектораи

одного доцентаили лиценціата въ качествѣ куратора. Кураторъ

въ качествѣ помощникаинспекторазавѣдываетъ хозяйственными

дѣлами отдѣленія, является блюстителемъпорядка въ отдѣленіи и

ведетъ протоколъ въ собраніи отдѣленія.

Инспектораотдѣленій назначаютсяКанцлеромъУниверситета,

на 3 академическіе года, по представлениеВице-Канцлера.Кураторъ

15
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каждаго отдѣленія избираетсяна 3 года студентамиданнагоотдѣ-

ленія и утверждается въ должности Вице-Канцлеромъпо пред-

ставленаКонсисторіи. Въ случаѣ несогласія Конснсторін или

Вице-Канцлерасъ выборомъ отдѣленія, назначаетсяновый выборъ

въ томъ же отдѣленіи.

Очередныя собранія отдѣленій бываютъ разъ въ недѣлю.

Консисторіи предоставленоопредѣлить число отдѣленіё, усло-

вія вступленія въ оныя и установить и вестиобщій надзоръ за

ними, все это съ разрѣшенія Вице-Канцлера.Консисторіи же съ

утвержденія Вице-Канцлераразрѣшено вносить въ постановленія

объ отдѣленіяхъ измѣненія, требуемыя временемъили обстоятель-

ствами, обращая тщательноевниманіе нато, чтобы поддерживалась

любовь къ порядку, прилежаніе въ занятіяхъ и уваженіе къ пра-

виламъ нравственности,а также надлежащееприличіе и благо-

пристойностьвъ средѣ академическоймолодежи *).

Вслѣдствіе этого постановленія Консисторія составилаособыя

правила о раздѣленіи студентовъна отдѣленія и объ условіяхъ

поступленія въ оныя. Правила этибыли утвержденыВице-Канцле-

ромъ 8 Мая 1868 года.

Всего установлено6 отдѣленій: Нюландское, Тавастландское,

Западно-Финское,Эстерботническое,Саволаксъ-Карельскоеи Вы-

боргское. Эти 6 отдѣленій обнимаютъсобою 6 округовъ, накоторые

Финляндія раздѣлена въ отношеніи распредѣленія студентовъ, а

именно: Нюландское отдѣленіе обнимаетъсобою всю Нюландскую

губернію (заисключеніемъ 2 приходовъ); Тавастландскоеотдѣленіе

обнимаетъсобою всю Тавастгусскуюгубернію, часть Нюландской,

С.-Михельской и Вазаской губерній; Западно-финскоеотдѣленіе

обнимаетъсобою всю Або-Бьернеборгскую губернію съ Оланд-

скимъ архипелагомъ.Эстерботническоеотдѣленіе обнимаетъсобою

*) Должность Факультетскихъ кураторовъ, установленная уставомъ 1852 г., была
упразднена. Деканамъ было предоставлено назначить младшаго доцента Факультета къ

веденію протокола безъ особаго за то возпагражденія, во съ правомъ взимать въ свою

пользу установленный закономъ канцелярскія пошлины за выдачу копій съ протоколовъ

и свидѣтельствъ объ экзаменахъ. Деканы съ 1868 г. назначаются Канцлеромъ на 3 года,

считая съ Сентября по Сентябрь.
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всю Улеоборгскую губернію и почти всю Вазаскую губернію:

Саволаксъ-Карельскоеотдѣленіе — всю Куопіоскую губернію и часть

С.-Михельской, Выборгское отдѣленіе —Выборгскую губернію.

Каждый студентъдолженъ быть записанъвъ одно изъ этихъ

отдѣленій. Припискаего къ тому или другому отдѣленію зависитъ

по общему правилу отъ принадлежностикъ одному изъ округовъ

того прихода или того города, гдѣ данный студентъродился или

гдѣ онъ имѣетъ мѣстожительство. Однакоемупредоставленотакже

право записатьсявъ отдѣленіе, въ которое былъ записанъотецъ

или въ которое онъ желаетъприписатьсяпо причинамъ,признан-

нымъ уважительными какъ со стороны Ректора, такъ и Инспек-

тора. Къ этимъпричинамъи поводамъпричисляютсяпреждевсего

родственный узы и мѣстоположеніе училища, въ которомъ онъ

окончилъ курсъ съ правомъ поступленія въ Университетъ.

Поступающіе въ Университетъиностранцыимѣютъ право

избрать себѣ отдѣленіе по своему усмотрѣнію.

Припискакъ одному изъ отдѣленій есть conditio sine qua non

записивъ число студентовъУниверситета.

До внесенія студентавъ «матрикулъ» (списокъстудентовъ)

отдѣленіе, въ которое онъ желаетъпоступить, должно дать согла

сіе на его пріемъ.

Внутренній порядокъ дѣятельности каждаго отдѣленія опредѣ-

ляется спеціальными правилами, которыя вырабатываются отдѣле-

ніями, представляются на заключеніе Консисторіи и утверждаются

Вице-Канцлеромъ.

Одновременносъ изданіемъ постановленій о возсгановленіи

отдѣленій U/2C Марта 1868 г. издано Постановленіе объ общемъ

собраніи студентовъ(alltmant student m6te).

Если студенты желаютъ собраться въ общее собраніе, на

общую сходку, то они обязаны каждый разъ особо испроситьна

то чрезъ Ректора разрѣшеніе Вице-Канцлераи указать предметъ

совѣіцанія, время и мѣсто его.

Для руководства предстоящимъи разрѣшеннымъ собраніемъ

студентынзбираютъ предсѣдателя изъ числадоцентовъили лицен-

ціатовъ. Выборъ съ заключеніемъ Консисторіи представляетсяна
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утвержденіе Вице-Канцлера, который въ случаѣ неутвержденія

назначаетеновые выборы. Прѳдсѣдатель собранія избираетсяна

одинъ годъ; если собранія нѣтъ, то онъ неимѣетъникакойвласти

или компетенціи. Для веденія протокола во время общаго собранія

Предсѣдатель каждый разъ пзбираетъпо своему усмотрѣнію одного

изъ студентовъ; одинъ экзѳмпляръ иротоколв немедленнодоста-

вляется Ректору. Подробныя правила для студенческихъсобраній

составляются Консисторіей съ утвержденія Вице-Канцлера.Отт.

этихъже органовъ зависитеи измѣненіе ихъ въ зависимостиотъ

требованій обстоятельствъи времени.

Мѣстомъ собраній всего студенческагокорпуса(Student Когр-

sen). а такжеотдѣленій (за исключеніемъ Ыюландскаго) 1 ) служите

такъ называемый Студенческій домъ (btudentlius). На постройку

этого дома, какъ уже указано было выше, съ 1858 г. собирались

средства путемъ сбора по подпискѣ, театральныхъпредставленій

и т. д. Въ 1868 г. ( 4/16 Марта) послѣдовало Высочайшее разрѣ-

шеніе на постройку каменнагодома на углу Александровскойи

Восточно-Генрикскойулицъ. Домъ сейдолженъ былъ служить и

удобнымъ помѣщеніемъ какъ для литературныхъ,музыкальныхъ

вечеровъ и торжественныхъсобраній, устраиваемыхъвсѣмъ сту-

денческимъкорпусомъ въ совокупности, такъ и для собраній сту-

денческихъотдѣленій и Факультетовъ.

Въ 1871 г., когда общій органъстуденческагосамоуправленія,

общее собраніе, было уничтожено, завѣдываніе домомъ поручено

было особой делегаціи студенчества(о делегаціи ср. ниже). Хозяй-

ственное управленіе домомъ было ввѣрено особому эконому. Въ
1880 г. для завѣдыванія домомъ и вообще хозяйственнымидѣлами

студенческагокорпуса былъ учрежденъособый административный

комитете(Forvaltnings Komite). Въ рукахъ этого комитетадо нынѣ

находитсязавѣдываніе домомъ.

Студенческій корпусъ вообще, а такжекаждоеизъ отдѣленш

студентовъимѣетъ свое имущество, составившеесяизъ взносовъ

членовъ, пожертвованій, доходовъ отъ студенческагодома и т. д.

') Нюландское отдѣленіе имѣетъ собственный домъ.
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Студенческій корпусъ имѣетъ общую студенческую библіотеку,

съ читальною, которая помѣщается въ особомъ зданіи.

Возстановленіе въ 1868 г. отдѣлеиій вызвало въ кружкахъ,

близкихъ къ Университету, большой энтузіазмъ. Молодыя дамы

стали вышивать знамена для отдѣленій и для всего студенческаго

корпуса, которыя должны были развиваться надъ студенческою

молодежью во время празднествъ, украшая ихъ собраніе. Но прави-

тельство отнеслось къ этимъ эмблемамъ не очень сочувственно.

30 Мая 1869 г. Вице-Канцлеръ писалъ къ проректору слѣдующее:

«Министръ Статсъ-Секретарь Велакаго Княжества Финляндскаго

телеграммой отъ 29 Мая сообщилъ мнѣ, что Его Императорское

Величество, Государь Императоръ, Который вообще не одобряетъ

употребленіе студентами знаменъ (ибо знамена, имѣя въ виду ихъ

значеніе и пожалованіе ихъ исключительно Монархомъ, прили-

чествуютъ лишь войскамъ, въ случаѣ же употребленія внѣ этого

своего назначенія, что имѣло мѣсто теперь, получаютъ чуждую

ихъ существу задачу служить удовольствію юношества), Всеми-

лостивѣйше повелѣлъ, чтобы знамена, оставаясь таковыми въ пол-

номъ значеніи слова, были употребляемы исключительно войсками.

Но впрочемъ, такъ какъ Его Величество въ данномъ случаѣ при-

писываетъ происхожденіе означенныхъ, дамами пожертвованныхъ,

знаменъ недоразумѣнію въ отношеніи значенія этихъ исключи-

тельно военныхъ знаковъ, и такъ какъ Его Величество не желаетъ

обидѣть пожертвовавшихъ эти украшенія, и такъ какъ Его Вели-

чество столь же не желаетъ внезапнымъ приказомъ о возвратѣ

ихъ поставить въ неловкое положеніе молодыхъ людей, ихъ при-

нявшихъ, то Его Величество Всемилостивѣйше на этотъ разъ раз-

рѣшилъ употребленіе ихъ во время торжества нромоціи въ этомъ

году, а также при открытіи памятника, сооруженнаго на могилѣ

покойнаго Канцеляріи Совѣтника профессора Рейна, но повелѣлъ,

чтобы, по окончаніи сихъ торжествъ, знамена, не подобающія Уни-

верситету, были съ собдюденіемъ полнѣйшей вѣжливости возвра-

щены дамамъ, и чтобы знамена, подъ отвѣтственностью мѣстнаго

управленія и студентовъ, не встрѣчались ни въ какомъ случаѣ

впредь въ средѣ студентовъ».
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Въ 1885 г. Государь Императоръ Александръ IIIразрѣшилъ

употребленіе знаменъ студенческихъотдѣленій, общаго студен-

ческаго корпуса и знаменипѣвческаго общества(РескриптъКанц-

лера отъ 4/1в Іюля 1885 г.).

Ввѣренное студенческимъ отдѣленіямъ самоуправленіе упро-

чилось въ двухъ слѣдующихъ за 1868 г. годахъ. 13 Іюня 1870 г.

издано Высочайшее объявленіе объ упраздненіи должностиинспек-

тора студентовъ, а 10 Января 1870 г. Вице-Канцлеръутвердилъ

составленныясъ согласія Консисторіи правилао внутреннемърас-

порядкѣ студенческихъотдѣленій.

Согласно этимъправиламъчлены отдѣленія въ общемъ собра-

ніи избираютъ въ кураторы срокомъна3 года одного изъ доцентовъ

или лиценціатовъ. Выборъ представляетсяназаключеніе Консисто-

ріи и на утвержденіе Вице-Канцлера.Выборъ совершаетсязакры-

тыми билетами;избраннымъ считаетсяполучившій наибольшее

количество голосовъ.

Если одно и то же количество голосовъ подано въ пользу

2-хъ или нѣсколькихъ лицъ, то назначаетсяновый выборъ; если

и тогда повторится равное раздѣленіе голосовъ, то дѣло рѣшается

жеребьемъ. Въ случаѣ неодобренія выбора Консисторіей и неутвер-

жденія его Вице-Канцлеромъ, тоже назначаетсяновый выборъ и

представляетсяустановленнымъпорядкомъ на одобреніе и утвер-

жденіе.

Обязанности куратора слѣдующія: онъ имѣетъ надзоръ за

порядкомъ въ отдѣленіи, ведетъ краткій протоколъ собранія и за-

вѣдуетъ хозяйствомъ отдѣленія, соблюдая все, что могло бы быть

предписаноилиустановленопо соглашенію членовъ отдѣленія. Онъ

же отвѣчаетъ за вредъ и убытокъ, могущій произойтидля отдѣле-

нія, благодаря упущеніямъ въ управленіи, а посему онъ ведетъ

правильные годовые счетадоходамъ и расходамъотдѣленія. Буде

пожелаетъ отдѣленіе, чтобы протоколъ велся подробнѣе и буде

посемукураторъ будетъ нуждаться въ помощи, илиеслиемунужна

будетъпомощь въ завѣдываніи экономическимидѣлами отдѣленія,

то имѣетъ отдѣленіе изъ своихъ членовъ назначитьодного или

нѣсколькихъ съ одобренія куратора. Однако всетаки кураторъ
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отвѣчаетъ за вѣрность протокола и скрѣпляетъ выписки изъ онаго,

выдаваемый отдѣленіемъ. Онъ же отвѣчаетъ за кассу отдѣленія,

разъ отдѣленію не угодно будетъ, чтобы она завѣдывалась по-

мощникомъ подъ его же собственноюотвѣтственностью.

Куратору надлежитъ вести текущій списокъвсѣмъ членамъ

отдѣленія; въ сей списокъ члены вносятся по очереди посту-

пленія въ отдѣленіе; въ семъспискѣ куратораотмѣчается для каж-

даго студентавремя, въ теченіе котораго онънаходилсявъ Универси-

тет, мѣсто, въ которомъ онъ находился во время отсутствія изъ

Университета,краткія показанія о направленіи его занятій и все

то, что можетъ быть отмѣчено въ отношеніи его прилежанія и

новеденія.

Къ общей семестральной записи студентовъ кураторъ

имѣетъ по Формуляру, данномуректоромъ, составитьучебныйспи-

сокъ (Studieforteckning), содержащій въ себѣ именавсѣхъ сту-«

дентовъ отдѣленій, находящихся налицо въ теченіе даннагосе-

местравъ томъ порядкѣ, въ какомъ они поступиливъ Универси-

тетасъ указаніемъ мѣстожительствакаждаго въ городѣ. Еслисту-

дентавъ Университетѣ готовится къ какой либо проФессіи, то

слѣдуетъ указать къ какой именно,затѣмъ показываются лекціи и

занятія, коимъ онъ желаетъ себя посвятить въ теченіе семестра.

Еслионъ намѣренъ въ теченіе семестраподвергнуться какому либо

испытанію, то показываетсякакому именнои въ какой срокъ, и въ

списокъвообще вноситсявсе, что можетъбыть предписанокъ вне-

сенію. Въ день семестральнойзаписиобязанъ явиться кураторъ

съ своимъ отдѣленіемъ и передатьпо указанію списокъсекретарю

Университета.

Въ отсутствіе инспекторакураторъ предсѣдательствуетъ въ

собраніи отдѣленія и руководить его совѣщаніями, а если какъ

инспекторъ,такъ и кураторъ не имѣютъ возможностиявиться въ

засѣданіе отдѣленія, то Ректоръ Университетапо сдѣланному о

томъ заявленію назначаетъдругое подходящее лицо изъ числа

членовъ отдѣленія для временнагоисполненія обязанностейкура-

тора.

Если освобождается должность куратора (до окончанія
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3 лѣтъ), то отдѣленію предоставлено,съ согласія Консисторіи и

Вице-Канцлера,впредь до времениизбратьвременноисправляющаго

должность куратора. Избраннымъбыть можетъкаждый членъотдѣ-

ленія, имѣющій ученую степень. Избраніе исправляющаго долж-

ность куратора совершается, одобряется и утверждаетсяпорядкомъ,

установленнымъдля выборовъ куратора.

За свидетельства и выписки изъ протоколовъ, выдавав -

мыя кураторомъ, онъ получаетъканцелярскую пошлину, кото-

рая на этом случай можетъ быть установлена. Въ его пользу

поступаетътакже и та пошлина за внесеніе въ списокъ(inskrif-

nings afgift) въ размѣрѣ 4 марокъ за каждый семестръ,которую

обязанъ вносить каждый въ Университетѣ находящійся членъотдѣ-

ленія въ пользу его въ началѣ семестра.Изъ этого своего дохода

кураторъ впрочемъ обязанъ уступатьвъ качествѣ пособія насодер-

жите должностныхъ лицъ студенческойбиблиотеки извѣстную

сумму.

Членомъ отдѣленія почитается каждый обучающійся въ

Университетѣ, какъ имѣющій степень, такъ и не имѣющій ея,

принятый въ отдѣленіе и продолжающій быть записаннымъвъ

спискахъУниверситета.Желающій поступитьвъ число студѳн-

товъ, объявляетъ о томъ ректору, который, если онъ удовлетво-

ряем всѣмъ закономъ установленнымътребованіямъ, указываем

ему то отдѣленіе, въ которое онъ можетъ записатьсянаоснованіи

правилъ 1868 г.

Получивъ указаніе отъ ректора, поступающій объявляетъ

о своемъ желаніи инспекторуили въ случаѣ его отсутствія кура-

тору даннаго отдѣленія. Инспекторъили кураторъ докладываютъ

о его желаніи отдѣленію, которое, смотря по его нравственнымъ

качествамъ,или соглашаетсяна его пріемъ, или отказываем. Во

всякомъ случаѣ кураторъ даем ему письменноесвидѣтельство

о постановленіи отдѣленія, съ указаніемъ причинъкъ отказу, если

въ пріемѣ отказано. Въ матрикулъ Университета(студенчески

списокъ) не должно быть внесено лицо прежде, чѣмъ соответ-

ствующее отдѣленіе согласилосьна его пріемъ. По внесеніи сту-
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дента ііъ университетскій матрикулъ, онъ вносится также и въ

списокъ отдѣленія.

Каждый членъ отдѣленія обязанъ увѣдомлять Инспектора

и куратора о своемъ пріѣздѣ въ университетскій городъ, или о

своемъ отъѣздѣ изъ него и о своемъ въ немъ мѣстожительствѣ,

а именно въ теченіе 2 дней послѣ пріѣзда или перемѣны жительства.

На общей семестральной переписи и перекличкѣ студен-

товъ, на которую должно явиться каждое отдѣленіе въ полномъ

своемъ составѣ, каждый изъ членовъ отдѣленій объявляетъ кура-

тору о лекціяхъ и занятіяхъ, коимъ онъ шелаетъ себя посвятить

въ теченіе семестра.

Въ теченіе семестра отдѣленіе, безъ особеннаго пригла-

шенія, собирается въ очередное засѣданіе еженедѣльно разъ, въ

день и въ мѣстѣ, опредѣляемымъ по соглашенію Инспектора съ

членами отдѣленія. Въ случаѣ нужды Инспекторъ или кураторъ

могутъ созвать чрезвычайное засѣданіе. Въ засѣданіяхъ отдѣленія

обсуждаются вопросы, могущіе содействовать успѣхамъ членовъ

въ отношеніи познаній и нравственности, а также тѣ дѣла, кото-

рый касаются пріема и увольненія членовъ отдѣленія, ихъ поведенія,

хозяйства отдѣленія и всего тому подобнаго, что могло бы касаться

отдѣленія. Если требуется по какому либо вопросу постановленіе

собранія членовъ отдѣленія, то какъ кураторъ, такъ и каждый

членъ отдѣленія долженъ подать голосъ: то мнѣніе, за которое

подано большинство голосовъ, признается постановленіемъ оѵдѣ-

ленія, однако это постановленіе не имѣетъ силы , если Инспекторъ

откажетъ въ своемъ согласіи .' Отдѣленіе наблюдаетъ за тѣмъ,

чтобы каждый членъ отдѣленія соблюдалъ правила нравственнаго

и приличнаго поведенія. Если будетъ поводъ къ замѣчанію и если

дѣло не подлежитъ сужденію Ректора и Дисциплинарной Коммисіи,

то отдѣленіе имѣетъ право, смотря по существу проступка, прису-

дить виновнаго члена или къ внушенію и предостережепію, объявляемо-

му предсѣдателемъ, или къ удаленію (relegatio) изъ Университета

не болѣе чѣмъ на 2 года. Если членъ отдѣленія откажетъ въ явкѣ

на засѣданіе, или если подвергнутый взысканію членъ отдѣленія

откажется подчиниться приговору, или если Инспекторъ полагаетъ,
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что проступокъ долженъ имѣть другія послѣдствія, то о дѣлѣ

докладывается Ректору. Если о проступкѣ доложено преждевсего

Ректору, то Ректоръ, смотря по обстоятельствамъ,имѣетъ право

передатьдѣло на обсужденіе отдѣленія. Еслиобсужденію отдѣленія

подлежитъуказанноетолько что дисциплинарноедѣло, то отдѣлеиіе

можетърѣшать, слѣдуетъ ли разсмотрѣть его въ полномъ собраиіи

отдѣленія или передать на рѣшеніе комитета, дѣйствующаго на

правахъ отдѣленія и избраннагоизъ его среды.

Для покрытія необходимыхърасходовъ отдѣленія, оно можетъ

установить сборъ съ своихъ членовъ въ пользу своей кассы,

но съ тѣмъ, чтобы члены не были обременены черезъ-чуръ

этимисборами.

Для провѣрки экѳномическаго управления отдѣленія, оно мо-

жетъ ежегодно или чаще, если поводъ къ тому будетъ, назна-

чать изъ своей среды ревизоровъ. Если кто либо изъ членовъ

отдѣленія желаетъ изъ его состава выйти или по другимъ при-

чинамъ нуждаетсявъ свидѣтельствѣ, то онъ о томъ объявляетъ

Инспектору и куратору. Въ своемъ засѣданіи отдѣленіе по-

становляетъсвое сужденіе о немъи свидѣтельствуетъ, смотря по

обстоятельствамъ.его прилежаніе отмѣтками: отлично, похвально,

удовлетворительно или неудовлетворительно; его поведеніе сви-

дѣтельствуется словами: хорошо и испытано(godt och stadg-adt)

или просто хорошо, если онъ какимъ либо необдуманнымъпо-

ступкомъдоказалънедостаточнуюзрѣлость, но въ остальномъвелъ

себя хорошо, или менѣе пристойно,если была причинакъ неудо-

вольствие безъ обвиненія передъ отдѣленіемъ, или предосуди-

тельно, еслионъза совершенныйимъ проступокъбылъ привлеченъ

къ отвѣтственностии подвергнуть взысканію и не исправился.О

сужденіи отдѣленія кураторъ выдаетъ ему (просящему свидѣтель-

ство) письменный аттестатъ.Если на желающемъ получить

свидѣтельство лежитъдолгъ въ пользу кассы отдѣленія, то отдѣ-

леніе можетъ ему отказать въ выдачѣ свидѣтельства до уплаты

имъ долга. Если университетскоеначальствожелаетъознакомиться

съ протоколомъотдѣленія, то ему нельзя въ этомъ отказать. Членъ

отдѣленія имѣетъ право на полученіе выписки изъ протокола по
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дѣлу, которое его лично касается.Ни протоколъ отдѣленія, нивы-

писка изъ протокола, ни актъ, относящійся къ протоколу, не

можетъ быть напечатанъбезъ согласія на то Университетской

Консисторіи.

Все что въ прочихъ отношеніяхъ касается отдѣленія, то

оно можетъ само опредѣлить и упорядочить съ согласія Инспек-

тора; но его постановленіе не должно противорѣчить закону и

этимъ правиламъ, повелѣнію начальства и добрымъ нравамъ.

Постановленіе отдѣленія о пріемѣ члена или о наложеніи на

него взысканія обжалованію не подлежитъ. Если имеется

неудовольствіе постановленіемъ отдѣленія по какому либо иному

дѣлу, то можетъ быть поданаписьменнаяжалоба Консисторіи не

позже 15 дней послѣ состоявшагося постановленія или увѣдомле-

нія о немъ.

По возстановленіи отдѣленій, имъ возвращены были пере-

данные въ университетскуюкассу фонды, имъ принадлежавшіе до

1 Октября 1852 г. Фонды эти имѣютъ назначеніе служить кас-

сами вспомоществованія и ссудъ членамъ отдѣленія (Student

lanefonden 1).

Къ 1871 г. произошли нѣкоторые уличные безпорядки въ

ГельсингФорсѣ, въ коихъ участвоваликъ сожалѣнію и студенты.

Правительствосочло необходимымъограничить вольности студен-

товъ, только что имъ дарованныя.

30 Мая 1871 г. издано Высочайшее Объявленіе о разныхъ

ограниченіяхъ правъ и преимуществъ, предоставленныхъстуден-

тамъАлександровскагоУниверситетавъ Финляндии.

Право студентовъ выступать въ качествѣ общаго обнимаю-

щаго всѣхъ студентовъ «корпуса» отмѣнено; общія студенческія

собранія запрещены. Для завѣдыванія хозяйственнымидѣлами всего

студенчества(домомъ, библіотекой, кассой и т. д.) учреждена

особая делегація, состоящая изъ опредѣленнаго количествачленовъ,

нзбранныхъотдѣленіями на годъ. О каждомъ собраніи делегатовъ

‘) Рескрипгъ Канцлера оть 9 Января 1869 г.
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должеиъбылъ увѣдомляться Ректоръ съ сообщеніемъ емупредметовъ

обсужденія. Ректоръ имѣлъ право устанавливатьконтроль за засѣда-

ніемъ делегатовъ и требовать сообщенія протоколаи актовъ. Вице-

Канцлеру было предоставленоправо по представленію Ректора

преподавать точныя правила о порядкѣ дѣятельности делегаціи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ надзирающая за отдѣленіями власть перенесена

отъ Консисторіи на Ректора. Дѣла, касавшіяся отдѣленій, и до

того рѣшавшіяся Вице-Канцлеромъи Консисторіей, должны были

впредь быть переданысъ заключеніемъ Ректора на окончательное

рѣшеніе Вице-Канцлера.Вице-Канцлеръи Ректоръ получалиправо

посѣщать собранія отдѣленія, если они сочтутънеобходимымъ.По

сему на отдѣленія возложена обязанность своевременно извѣщать

Вице-Канцлераи Ректора о назначенныхъзасѣданіяхъ и о пред-

метахъзанятій и обсужденій. Вице-Канцлеру,а въ его отсутствіи

Ректору, предоставленоправо запрещать и распускатьсобранія

отдѣленій, если они ваблагоразсудятъ. На отвѣтственностьотдѣ-

леній возложено и вмѣнено имъ въ обязанность строгоенаказаніе

(съ донесеніемъ Вице-Канцлеру и Ректору) членовъ отдѣленій,

кои уличены въ устройствѣ сходокъ, внѣ установленныхъза-

кономъ собраній отдѣленій, и въ обсужденіи предметовъ, не под-

лежащихъ обсужденію отдѣленій и противорѣчащихъ порядку и

добрымъ нравамъ.

Эти ограниченія дѣйствовали 9 лѣтъ. 14 Января 1880 г.

издано Высочайшее Его Имнераторскаго Величества Объявленіе

объ измѣненіи въ нѣкоторыхъ частяхъ Высочайшаго Объявленія

отъ 30 Мая 1871 г. о разныхъ ограниченіяхъ правъ и пре-

имуществъ, предоставленныхъстудентамъАлександровскагоУни-

верситетавъ Финляндіи.

Въ силу этого постановленія студентамъАлександровскаго

Университетаразрѣшается собираться въ качествѣ «корпуса» на

общее собраніе въ теченіе учебнаго года для обсужденія и рѣше-

нія вопросовъ, касающихся общихъ всѣмъ студентамъдѣлъ, какъ

то вопросовъ, касающихся ихъ дома, библіотеки, коллекцій и де-

нежныхъ средствъи вообще всего того, что могло бы содѣйство-

вать доброму порядку, согласнонаучнымъзанятіямъ и образованію
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студентовъ. Собранія эти не допускаются во второй половинѣ Мая

за исключеніемъ случаевъчрезвычайиыхъ.

Для устройстваобщаго студенческагособранія требуетсяраз-

рѣшеніе Ректора, съ указаніемъ времении мѣста собранія и про-

граммы совѣщаній. Ректору предоставленоопредѣлить порядокъ

обсужденія дѣлъ, онъможетъприсутствоватьвъ собраніи и можетъ

распуститьоное. Ему же предоставленоправо созывать собраніе

студентовъбезъ предварительнойо томъ просьбы студентовъ (въ

случаѣ отсутствія Ректора эти Функціи исполняетъпроректоръ).

Для руководстваэтимиобщимисобраніями студентыизбираютъ

3 лицъ изъ числадоцентовъУниверситетаили студентовъ, имѣю-

щихъ ученыя степени. Изъ нихъ Вице-Канцлеръ по предста-

вленію Ректора назначаетъодного предсѣдателя и одного вице-

предсѣдателя.

ІТредсѣдатель (или вице-предсѣдатель) подготовляетъ дѣла къ

слушанію и руководить собраніемъ; подробный протоколъ собранія

немедленнопередаетсяРектору, который имѣетъ право пріоста-

новить постановленіе собранія, если онъ сочтетъ необходимыми

Если Ректоръ сочтетъполезнымъ, чтобы часть вопросовъ, пред-

ложенныхъ на обсужденіе общаго собранія, была обсуждаемаи

рѣшаема менѣе многочислениымъсобраніемъ, то общее собраніе

избираетъ изъ числа студентовъ (какъ имѣющихъ ученую сте-

пень, такъ и неимѣющихъ) Комитетъ изъ 12 лицъ (tolfmanna

uamnd), который подъ предсѣдательствомъ председателяобщаго

собранія постановляетъ и рѣшаетъ отъ имени всего студенче-

скаго корпуса и предлагаетъдѣла на утвержденіе Ректора.

Для веденія текущихъ дѣлъ студенты на общемъ собраніи

имѣютъ избрать административныйкомитетъ изъ 12 лицъ; изъ

нихъ Ректоръ назначаетъ7 ординарными членами комитетаи

5 суплеантами.Комитетъизбираетъсамъ изъ среды своихъ чле-

новъ предсѣдателя и въ качествѣ его помощниковъ: эконома и

библіотекаря. Въ ьтотъ комитетъ предсѣдатель и вице-предсѣ-

датель общаго собранія не могутъ быть избраны. Комитетъпредъ

каждымъ своимъ засѣданіемъ представляетъРектору программу
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своихъ занятій и представляетъ ему по его требованію и про-

токолъ.

Что касается выутренняго распорядка общихъ собраній, по-

рядка выборовъ и вообще необходимыхъдля правилы-іаго дѣйствія

этого органа студенческагосамоуиравленія инструкцій, то онѣ со-

гласно объявленію отъ 14 Января 1880 г. должны были быть со-

ставлены особымъ комитетомъ, состоящимъ изъ представителей

всѣхъ студенческихъотдѣленій, порядкомъ, предписаннымъВице-

Канцлеромъ. Проектъ инструкціи или регламентапоступаетъсъ

заключеніемъ Ректора на утвержденіе Вице-Канцлеромъ. Указан-

нымъ порядкомъ и были составлены регламенты(или инструкціи

общаго студенческагособранія) 30 Сентября 1880 г., 20 Февраля

1890 г., дополненія къ нему 28 Декабря 1891 года, 30 Марта

1895 г. и 12 Февраля 1896 г.

Регламентъ 20 Февраля 1890 г. (съ указанными выше до-

полненіями) опредѣляетъ порядокъ дѣятельности общаго студенче-

скаго собранія слѣдующимъ образомъ: Членомъ общаго студенче-

скаго собранія (или союза) является каждый внесенныйвъ сту-

денческій матрикулъ студентъУниверситета,не исключенный но

той или другой причинѣ. Студенческій корпусъ собирается въ

общее собраніе въ теченіе учебнаго года для обсужденіа и рѣше-

нія общихъ всѣмъ студентамъдѣлъ и вопросовъ; общее собраніе

студентовъне допускаетсяво второй половинѣ Мая, за исключе-

ніемъ чрезвычайныхъ обстоятельствъ.

Общее собраніе студентовъ созывается его предсѣдателемъ

въ томъ случаѣ, если положеніе дѣлъ студентовътого потребуетъ

или если по крайнеймѣрѣ 40 членовъ корпуса письменноо томъ

нопросятъ предсѣдателя съ указаніемъ предметовъ обсужденія.

Разрѣшеніе на созывъ собранія даетсяРекторомъ. Приглашеніе на

собраніе (за исключеніемъ неотлагательныхъдѣлъ и чрезвычай-

ныхъ обстоятельствъ) объявляется на шведскомъ и финскомъ

языкахъ за 3 дня до началазасѣданія путемъпубликаціи въ наи-

болѣе распространенныхъгазетахъГельсингфорса и путемъвы-

вѣшиванія объявленія въ студенческомъдомѣ. Въ немъ указыва-

ются подлежащіе обсужденію вопросы. Собраніе дѣйствительно,

СП
бГ
У



— 239 —

если при открытіи его налицо по крайнеймѣрѣ 100 членовъ,

имѣюгцихъ право голоса; однако допускаетсяи собраніе съ мень-

шимъ числомъ членовъ, если никто не протестуетъ.Право уча-

ствовать активно въ собраніи, высказывать мнѣнія, подавать го-

лосъ и участвовать въ выборахъ, въ порядкѣ, установленномъ

предсѣдателемъ, имѣетъ каждый студентъсъ началаосеннягосе-

местра по истеченіи года со времени его записи въ матрикулъ

Университета.Голосованіе совершается путемъвставанія съмѣста;

если большинство голосовъ этимъпутемъ не можетъ быть опре-

дѣлено, то допускается и другой порядокъ счетаголосовъ. При

равенствѣ голосовъ перевѣсъ даетъголосъ предсѣдателя.

Выборъ совершаетсяпутемъподачи закрытыхъ бюллетеней,

которые подаются по очереди (согласно студенческомусписку)

вызываемыми студентами.Каждый участвующій въ выборахъ по-

даетъголосъ лично; бюллетениотсутствующихъ не допускаются.

Въ случаѣ равенства голосовъ, поданныхъ въ пользу того или

другаго лица,—рѣшаетъ жребій. Въ дѣлахъ корпуса и его собра-

нія употребляются и шведскій и финскій языки; во время за-

сѣданія употребляется языкъ, признанныйнаиболѣе удобнымь

нредсѣдателемъ и ‘ комитетомъ. Протоколъ ведется на обоихъ

языкахъ; но заявленія и рѣчи вносятся въ протоколъ на томъ

языкѣ, на какомъ они были поданы и сказаны. Для провѣрки

протокола вмѣстѣ сънредсѣдателемъизбираются 4 членасобранія.

День провѣрки протокола объявляется заранѣе; каждый членъ со-

братаможетъ присутствоватьпри провѣркѣ протокола и можетъ

дѣлать замѣчанія на вносимое въ протоколъ, если найдетъоное

неправильнымиОтъ провѣрочнаго комитетазависатьвнестипред-

лагаемыя поправки или нѣтъ; недовольный его рѣшеніемъ можетъ

занестисвое мнѣніе въ приложеніе къ протоколу. Протестъпро-

тивъ постановленія общаго собранія вносится въ протоколъ. Въ

протоколъ можетъ быть также внесенонесогласіе съ посіановле-

ніемъ члена собранія, отсутствовавшагопри постановлены.Въ со-

бранпі не должны быть допускаемы оскорбительный выраженія

или поступкипредосудительнаяхарактера.Нарушаюіцій сіе пра-

вило призывается къ порядку предсѣдателемъ, если онъ не ис-
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правится, то послѣ 3-го призыва къ порядку предсѣдатель можетъ

лишить его права голоса. Если кто либо изъ члеаовъ окажется

виновеымъ въ такихъ проступкахъ во многихъ засѣданіяхъ, то

яредсѣдатель о семъобъявляетъ общему собранію, котороеможетъ

его лишить права голоса въ собраніи на полгода. Еслипроявится

болѣе серьезный безпорядокъ, то предсѣдатель послѣ троекратнаго

звонка, не приведшаго къ возстановленію порядка, закрываетъ

собраніе на болѣе или менѣе продолжительное время. Должност-

ными лицамистуденческогокорпуса преждевсего являются: иред-

сѣдатель общаго собранія и вице-предсѣдатель, которые назнача-

ются указаннымъвыше способомъи порядкомъ. Иѳбраніе канди-

датовъ на этотъ постъ совершается въ общемъ собраніи между

15 Марта и ІбАпрѣля. Каждый изъ кандидатовъна эти должно-

стидолженъ владѣть и шведскимъ и финсішмъ язьікомъ . Пред-

сѣдатель имѣетъ слѣдующія обязанности: Онъ испрашиваетъу

Ректора разрѣшеніе насозывъ общаго собранія; онъподготовляетъ

дѣла къ слушанію, требуя отъ административнагокомитетане-

обходимые объясненія и матеріалы; въ собраніи онъдокладываетъ

дѣла по установленнойимъже очереди; онъруководитъ преніями,

Формулируетънаобоихъ языкахъ рѣшенія собранія и объявляетъ

о результатахъвыборовъ и голосованія, онъ наблюдаетъза со-

храненіемъ порядка во время собраній, наблюдаетъза веденіемъ

протокола, участвуетъвъ его провѣркѣ и отъ именистѵденческаго

корпуса (союза) подписываетъисходящія бумаги.

Въ своихъ дѣйствіяхъ онъ обязанъ въ точностиисполнять

всѣ постановленія относительностуденческагокорпуса.

Въ отсутствіи предсѣдателя его замѣщаетъ вице-предсѣдатель.

Предсѣдатель нанимаетъна каждый учебныйгодъ секретаря.

Секретарь подъ надзоромъ предсѣдателя и при содѣйствіи одного

или нѣсколькихъ «нотаріевъ» ведетъ протоколы, скрѣпляетъ вы-

писки изъ протокола и всѣ другія отъ корпуса исходящія от-

ношенія и бумаги. При перемѣнѣ секретарейсовершается ревизія

дѣлопроизводства ревизорами, избираемыми т. н. административ-

нымъ комитетомъ.

Текущія дѣла студенческагокорпуса (союза) вѣдаются
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административнымъкомитетомъ, чины котораго избираются въ

общемъ собраніи, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ. Комитетъимѣетъ слѣдующія

обязанности: онъ вѣдаетъдомъ и все вообще имущество студен-

ческаго корпуса, наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы счетоводство по

суммамъ, принадлежащимъкорпусу, велось точно и правильно, со-

етавляетъбюджетъ доходовъ и раеходовъ корпуса и наблюдаетъ

за точнымъ его соблюденіемъ, нанимаетъбуфетчика и прислугу

студенческагодома, принимаетъмѣры къ замѣщенію должностей

эконома и библіотекаря и наблюдаетъза порядкомъ въ студенче-

скомъ домѣ.

Постановленія комитетадоводятся до свѣдѣнія студентовъ

путемъ вывѣшиванія ихъ въ студенческомъдомѣ. Недовольные

постановленіемъ имѣютъ право въ теченіе 7 дней подать жалобу

предсѣдателю общаго собранія. Если отъ пріостановки исполненія

постановленія комитета можетъ произойти вредъ и убытокъ, то

комитетъ, не смотря на жалобу, приводить въ исполненіе поста-

новленіе подъ своею отвѣтственностью.

Подъ надзоромъ комитета и указаннымъ имъ порядкомъ

домомъ и имуществомъвообще завѣдуетъ экономъ; онъ же ведетъ

счетоводствои хранитъархивъ, въ который каждый членъ кор-

пусаимѣетъ свободный доступъ разъ въ недѣлю. Соискатели

мѣста эконома обязаны представить залогъ или поручительство.

Кандидаты на мѣсто эконома, предложенныекомитетомъ,балло-

тируются общимъ собраніемъ между 1 и 15 Ноября.

При замѣщеніи должности эконома новымъ лицомъ совер-

шается комитетомъ въ присутствіи предсѣдателя и вице-предсѣ-

дателя собранія осмотръ инвентаряи имуществавообще, поручен-

наго эконому. Недочеты отмѣчаются въ инвентарномъпротоколѣ;

если виновникомъ недочетаоказывается экономъ, то онъ долженъ

возмѣстить ущербъ. Споры о возмѣщеніи убытковъ между коми-

тетомъи уходящимъ экономомъ рѣшаются 3 третейскимисудьями,

избраннымиспорящими сторонами.

Должность библіотекаря и завѣдывающаго студенческой

читальней замѣщаются выборомъ общаго собранія; дирижеръ

пѣвческаго (академическаго)общества избираетсячленамиобще-
16
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ства, и лишь въ случаѣ назначенія обществу субсидій отъ общаго

корпуса студентовъ, онъ отчитываетсяпѳредъ адмпнистративнымъ

комитетомъ.

Расходы студенческаго корпуса (союза) покрываются до-

ходами отъ студенческагодома и инагокорпусу принадлежащаго

имущества и сборами съ членовъ, установленнымиобщимъ со-

браніемъ. Административныйкомитетъ имѣетъ ежегодно уста-

новить бюджетъ доходовъ и расходовъ на наступающій календар-

ный годъ. Проектъ бюджета представляетсячленамъ для озна-

комленія въ теченіе 14 дней до Ноябрьскаго засѣданія общаго

собранія.

По установленіи бюджета новые расходы въ него не могутъ

быть вносимы. Чрезвычайный сборъ назначается общимъ со-

браніемъ лишь въ случаѣ согласія на то 2/3 голосовъ на общемъ

собраніи. Каждый членъ студенческагокорпуса, находящійся въ

Университетѣ на лицо вовремя учебнагогода, обязанъ уплачивать

обыкновенный и чрезвычайный сборы, установленныестуденче-

скимъ корпусомъ. Студенты, состоящіе одновременнои слушателями

ПодитехническагоИнститутавъ Финляндіи и принадлежащіе къ

обществу политехниковъ, а также студенты, прибывшіе въ Гель-

сингФОрсъпослѣ 1 Ноября или 15 Мая, или раньше этихъ

сроковъ выѣхавшіе, уплачиваютълишь '/ 2 установленнагосбора.

Остающіеся въ ГельсингФорсѣ лишь 14 дней или еще болѣе

короткое время, свободны отъ внесенія сборовъ, но разъ они

участвовали въ совѣщаніяхъ корпуса или сдали экзаменъвъ

теченіе этихъ 14 дней, то они уплачиваютъ половину сбора.

Установленныесо студентовъ сборы взимаются кураторамиот-

дѣленій въ два срока въ теченіе каждаго семестра. Кураторы от-

вѣчаютъ за взысканные сборы передъ административнымъкоми-

тетомъ. Въ Ноябрьскомъ собраніи студенческій корпусъизбираетъ

3 ревизоровъ (и 2 къ нимъ суплеантовъ); отчетъ о ревизіи до-

ходовъ и расходовъ представляетсяими комитету, а комитетъсо-

общаетъ отчетъобщему собранію въ Февральскомъ засѣданіи.

Студенческій корпусъопредѣляетъ, кто изъ егодолжностныхъ

лицъ имѣетъ получить содержаніе и въ какомъ размѣрѣ. Необхо-
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димыя для этихъ должностныхъ лицъ инструкціи составляются

корпусомъ съ утвержденія Ректора. Предложенія измѣненій въ

регламентѣ корпуса допускаются къ обсужденію только въ весен-

немъ засѣданіи, когда происходятъ выборы председателя, или въ

осеннемъзасѣданіи, когда устанавливаетсябюджета. При обсуж-

деніи предложенія должны быть на лицо не менѣе 2/3 членовъ

корпуса. Измѣненія въ регламентѣ требуютъ утвержденія Вице-

Канцлера.

Какъ видно изъ предыдущихъ строкъ, корпусъ студентовъ

состоитъизъ полноправныхъчленовъ, имѣющихъ голосъ, и неполно-

правныхъ, голосанеимѣюіцихъ. Первыми являются болѣе старшіе

студенты, состоящіе въ спискахъУниверситетаболѣе года; во

вторую категорію входятъ болѣе молодые, новички, менѣе зрѣлые,

легче поддающіеся увлеченно и страстикъ шуму, маниФестаціямъ

и т. п. юношескимъ выходкамъ. Вполне разумно регламентъли-

шаетъ ихъ голоса въ собраніи. Но была еще одна категорія не

вполнѣ равноправныхъ студентовъ,— это студенты женщины.

Вопросъ о допущеніи женщинъкъ слушанію лекцій въ Универ-

ситетевозникъ въ 1870 г., когда Коммерціи СоветникъЧечулинъ

обратился къ КанцлеруУниверситетасъ просьбою о допущеніи

его дочери къ испытаннодля поступленія въ Университета,на-

равне съ молодыми людьми. Въ ответана это прошеніе Государю

Императору угодно было не только разрешитьдоступъг-жеЧечу-

линойкъ пріемному студенческомуэкзамену,къ записивъ студенты

и слушанію лекцій наравнесъ студентами,подъособымъ наблюде-

ніемъ Ректора, но и приказатьСенатупредставитьсвое заключеніе

о допущеніи женщинъвообще къ слушанію лекцій въ Александров-

скомъ Университете(Отношеніе Министра-Статсъ-Секретаряотъ

и /2з Апреля 1870 г.). Сенатапредставилъсвое заключеніе по вы-

слушаніи мненія Консисторіи, и согласно ея предложенію Сенатъ

предлагалъдопуститьженщинънаравнесъ мужчинамикъ слуша-

иію лекцій въ Университете,съ одинаковыми правами и обязан-

ностями, но съ темъ, чтобы женщины не были обязаны припи-

саться къ одному изъ студенческихъотдѣленій, а занималисьнау-

ками подъ спеціальньшъ надзоромъ Ректора; далее, чтобы жен-
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щины-студѳнты непользовались стипендіями и пособіямн, спеціально

назначеннымидля мужчинъ и не готовились къ службѣ, на кото-

рую женщины не допускаются, и наконецъ, чтобы женщины

путемъвыпускнаго изъ Университетаэкзамена не пріобрѣтали

болѣе широкихъ правъ навступленіе въ службу, чѣмъ тѣ, кои уже

установленыобщими законамии учрежденіями. Отношеніемъ Статсъ-

Секретаріата отъ 1 °/22 Апрѣля 1871 г. доведено до свѣдѣнія Сената,

что Его Императорскому Величеству неугодно допуститьжешцинъ

къ постуиленію въ Университетана правахъ студентовъ, но что

Государь лишь разрѣшилъ тѣмъ женщинамъ, которыя желаютъ

посвятить себя лекарскому искусству, слушать лекціи намедицин-

скомъ Факультетѣ. Въ этомъ смыслѣ изданъ Рескриптъ 1 Мая

1871 г. Въ 1879 г. Сената вновь представилъна Высочайшее

Имя ходатайстворавное по содержанію съ ходатайствомъ1870 г.

(ходатайствоисходило отъ университетскихъвластей), но съ той

оговоркой, чтобы право поступленія въ Университетабыло предо-

ставленотолько женщинамъФинскагопроисхожденія. И въ 1882 г.

еще Высочайшая Власть не разрѣшила принципіально вопроса о

допущеніи женщинъвъ число студентовъ; Канцлерърескриптомъ

отъ 6 Ноября 1882 г. увѣдомилъ Вице-Канцлера, что для допу-

щенія женщинъ въ Университетадолжно быть каждый разъ ис-

прошено особое Высочайшее разрѣшеніе. Въ 1890 г. (Рескриптъ

Канцлераотъ 17/9 Ноября 1890 г.) право разрѣшить поступленде

женщинъвъ число студентовъУниверситетапредоставленоВице-

Канцлеру. Равноправность женщинъ въ этой области признана

Высочайшимъ Повелѣніемъ 11 Іюля 1901 года.

Въ 1897 г. (Рескриптъ Канцлера отъ 4 Августа 1897 г.)

женщинамъ-студентамъразрѣшено и вмѣнено въ обязанность за-

численіе въ студенческія отдѣленія наравнѣ съ мужчинами, съ

тѣмъ, чтобы въ случаѣ дисциплинарныхъпроступковъ, совершен-

ныхъ женщинами,разсмотрѣніе дѣла, по постановленію Инспек-

тора и Куратора, могло происходитьне въ полномъсобраніи отдѣ-

ленія, а лишь въ особомъ комитетѣ, состоящемъ исключительно

изъ женщинъ-студентовъ.Согласно постановленію Консисторіи

20 Декабря 1889 г. женщины-студентыбыли освобождены отъ
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обязанностивносить сборъ въ кассу отдѣленій; они уплачивали

лишь общіи сборъ въ пользу кассы студенческагокорпуса. Послѣ

введенія ихъ въ составъотдѣленій они иесутъ всѣ обязанности

наравнѣ съ студентамимужскаго пола.

Не смотря на расширеніе правъ студенческагосамоуправле-

нія сохраняется весьма строгій начальственныйнадзоръ за ними.

9 Іюня 1873 г. изданъ Высочайше утвержденный учебный и

дисциплинарныйуставъ для студентовъАлександровскагоУнивер-

ситетаединовременносъ Высочайшимъ Объявленіемъ о томъ,

«что впредь до временислѣдуетъ наблюдать относительноконтроля

надъ науками студентовъ Александровскаго Университетавъ

Финляндіи».

Основныя началадисциплинарныхъиравилъ 1852 года сохра-

нились и въ новомъ уставѣ 1873 г. Студентыобязаны являться къ

началу учебнаго года, ко дню записи и провѣрки студентовъ и

должны Куратору своего отдѣленія указать лекціи и научныя заня-

тая, которыя каждый изъ нихъ желаетъпосѣщать въ теченіе семе-

стра; далѣе каждый студентаобязанъ явиться къ преподавателю,

у котораго онъ желаетъзаниматься, для полученія отъ него совѣта

и разъясненія на счетапорядка и способасвоихъ научныхъ за-

нятій. Затѣмъ студентыдолжны посѣтить торжественноебогослу-

женіе въ церкви, коимъ открывается учебный годъ. Каждый сту-

дентаобязанъ записатьсяпо крайнеймѣрѣ на лекціи двухъ иро-

Фессоровъ и посѣщать ихъ «съ нрилешаніемъ, почтеніемъ и вни-

маніемъ». Перемѣеа лекцій въ теченіе учебнаго года допускается

послѣ увѣдомленія о томъ профессора и ректорской канцеляріи.

Если въ виду усиленныхъдомашнихънаучныхъ занятій ихъ или

по другимъ уважительнымъ причинамъстудентапожелаетъбыть

освобожденъ отъ обязанности посѣщенія лекцій, то онъ о томъ

долженъ объявить Декану для представленія Факультетуили Секціи

Факультета, которые на основаніи добросовѣстнаго обсужденія мо-

гутъ разрѣшать эту вольность или отказать въ ней. Дисциплинар-

ныйуставъ1873 годапредписываетъкаждомустудентуимѣть состав-

ленную по опредѣленной Формѣ книжку (Studiibok), въ которую

вносится его имя, годъ рожденія, день записи въ списки студен-
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товъ Университета, отдѣленія и Факультета, въ которыхъ студента

записанъ. При пвкѣ къ университетскому преподавателю студента

предъявляетъ ему свою книжку и прОФессоръ отмѣчаетъ въ ней

свое имя, предмета преподаванія и день заявленія. За 3 дня до

конца семестра студента предъявляетъ снова книгу преподавателю

для отмѣтки того, что предписывается уставомъ (т. е. свидетель-

ство о посѣщеніи лекцій и занятій). ПрОФессоръ имѣетъ право

пригласить студентовъ для спеціалы-іаго colloquium’a и студенты

обязаны къ нему явиться.

По внесеніи въ студенческую книжку отмѣтокъ профессора,

студентъ обязанъ передать ее декану своего Факультета, который

вноситъ отмѣтки въ общій матрикулъ; послѣ этого книжка воз-

вращается студенту.

Предъявленіе книжки также обязательно передъ каждымъ

экзаменомъ;экзаменаціонныя отмѣтки вносятся въ контрольную

студенческуюкнижку.

Дисциплинарныйуставъ 1873 г. сохранилъдисциплинарный

взысканія, установленныйуставомъ 1852 г., порядокъ ихъ поло-

жения, правила благопристойнагоповеденія, предписанныястудев-

тамъ (между прочимъ правила объ участіи студентовъ въ обще-

ствахъ, торжествахъ, празднествахъ,собраніяхъ и т. д.). Измѣне-

нію подверглось отношеніе Вице-Канцлеракъ рѣшенію Дисцип-

линарнойКоммисіи (Коммисіи Благочинія).

Рѣшеніе Коммисіи согласно§ 36 устава 1873 г. представ-

ляется каждый разъ на заключеніе Вице-Канцлера, коему немед-

ленно сообщаетсяпротоколъ засѣданія Коммисіи. Если рѣшеніе

Коммисіи имъ утверждаетсяи если виновный не приговоренъкъ

вѣчному изгнанію изъ Университета,или если Вице-Канцлеръ

смягчаетъприговоръ, то рѣшеніе Коммисіи съ отмѣткою Вице-

Канцлерасообщается Ректору для приведенія въ исполненіе, а

еслиВице-Канцлеръувеличилънаказаніе, то оштрафованномупре-

доставленопросить Канцлераобъ измѣненіи наказанія. Эго иро-

шеніе съ приложеніемъ протокола ДисциплинарнойКоммисіи и

рѣшенія Вице-Канцлераподаетсявъ теченіе 15 дней послѣ вру-

ченія приговора виновному,—Ректору; затѣмъ все дѣло передается
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Вице-Канцлеруи съ его заключеніемъ поступаетъна окончатель-

ное рѣшеніе Канцлера. Рѣшеніе Канцлераобжалованію не подле-

житъ, однако приговоренныйкъ исключенію изъ Университета

навсегдаможетъ черезъ Ректора подать прошеніе о помилованіи на

Высочайшее Имя.

Обратимсякъ преподаванію, экзаменамъ.диспутамъи порядку

пріобрѣтенія ученыхъ степеней.

Выше было указано, что въ 1863 г. финскій языкъ получилъ

право гражданствавъ стѣнахъ Университета.Рядъ дальнѣйшихъ

узаконеній 1 ) разрѣшилъ его употребленіе на диспутахъ, въ

диссертаціяхъ, въ программахъи на засѣданіяхъ.

Въ то же время знаніе Финскаго языка стало обязательнымъ

для преподавателей Университета; сперва для проФессоровъ Факуль-

тета богословскаго, затѣмъ юридическаго, наконецъ всѣхъ Факуль-

тетовъ вообще 2 ).

Условія пріобрѣтенія профессуры и доцентуры подверглись

нѣкоторымъ измѣненіямъ съ 1890 г. Главное изъ этихъ нововве-

деній заключалось въ томъ, что назначеніе ординарныхъ проФес-

соровъ зависитънынѣ (съ 20 Августа 1896 г.) не отъ Высочай-

шей власти, а отъ Канцлера.

Что же касается доцентовъ, то послѣ изданія нѣкоторыхъ

болѣе мелкихъ узаконеній, касающихся ихъ, издано въ 1895 г.

(20 Іюня) общее постановленіе о доценгахъ.

Если кто желаетъ занять въ Университетѣ должность доцента

по какой либо наукѣ, то онъ долженъ въ качествѣ диссертаціи

издать разсужденіе по вопросу, касающемуся данной отрасли

науки. Если соотвѣтствующій Факультетъ или его отдѣленіе, нослѣ

надлежащаго установленнаго диспута, признаетъ, что авторъ дока-

залъ основательный познанія и способность къ самостоятельному

научному изслѣдованію, а также, что онъ вполнѣ удовлетворительно

защитилъ свою диссертацію и если затѣмъ Факультетъ или отдѣ-

1 ) 30 Мая 1871 г., 19 Іюня 1886 г., 6 Сентября 1877 г. и 19 Февраля 1895 г.

3 ) Постановленіе 20 Февраля 1865 г., Ібіюня 1876г. и 19 Января 1886 г., 29 Января

1890 г., 10 Января 1894 г., 13 Сентября 1894 г. и 8 Сентября 1898 г.
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леніе (факультета)на основаніи голосовъ, поданныхъ отдѣльнымп

членами,засвпдѣтельствуетъ, что авторъобладаетътѣми качествами,

который необходимыдля занятія преподавательскагомѣставъ Уни-

верситет, то о томъ Факультета заявляетъ Консисторіи. Конси-

сторія по обсужденіп мнѣнія Факультета и убѣдясь въ томъ, что

ищущій доцентурыисполнилъ все, что закономъ установлено

для поступленія въ число универсптетскихъпреподавателей,—

дѣлаетъ представленіе Канцлеруо назначеніи кандидатадоцентомъ.

Представить дпссертацію на доцентуруможетъ лишь лицо, прі-

обрѣвшее степеньдоктора по Факультету, въ составъкотораго онъ

желаетъпоступить.Исключеніе допускаетсядля лица, доказавшаго

научными работами свои познанія по той спеціальности, по ко-

торой онъ желаетъсдѣлаться доцентомъ.Далѣе Факультету предо-

ставлено право допуститькъ доцентурѣ безъ доцентскойдиссер-

таціи ученаго, который уже своими лиценціатской и докторской

диссертаціями и иными Факультету представленнымиработами

доказалъ свои научныя способностии познанія. Доценты и до

нынѣ не получаютъ штатнаго содержанія, а лишь одно изъ

т.н. доцентскихъпособій (Docentunderstod). Въ штатаУниверси-

тетавноситсяопредѣленное количествотакихъдоцентскихъпособій,

изъ коихъ по одному обязательно ассигнуетсябогословскому,

юридическому и медицинскомуФакультетамъ, 5 историко-филоло-

гическому отдѣленію и 4 физико-математическомуотдѣленію

ФилосоФСКаго Факультета. Остальныя пособія не распредѣлены

по Факультетамъ. Доцентское пособіе назначаетсяна 3 года Кон-

систоріей, по представленію соотвѣтствующаго Факультета,доценту,

заслужившему оное своей учебной дѣятельностью и научными

занятіями, причемъкаждый разъ факультета обязанъ представить

свѣдѣнія о его дѣятельности. Изъ остатковъ отъ доцентскихъ

пособій Консисторія съ согласія Вице-Канцлераможетъ выдавать

болѣе или менѣе значительныйнаграды отличившимся доцентамъ

(независимоотъ пособій).

Постановленія Консисторіи нуждаются въ утвержденіи Вице-

Канцлера. По общему правилудоцентскоепособіе выдается одному

лицу не болѣе какъ на 3 трехлѣтія сряду. Исключеніе дѣлается
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только въ особенныхъслучаяхъ. Пользующійся пособіемъ доцентъ

обязаиъ читать по 2 публичныя лекціи ѣъ недѣлю. Консисторія,

по представленію соотвѣтствующаго факультета, рѣшаетъ, можетъ

ли чтеніе лекцій быть замѣнено другими научнымии учебными

занятіями. Доцентъ, безъ законныхъ причинъне читавщій лекцій

въ Университетѣ болѣе 3 лѣтъ, считаетсявыбывшимъ изъ числа

доцентовъ. Доцентура, съ согласія Консисторіи и Вице-Канцлера,

можетъ быть соединяемасъ ординарной,штатной должностью въ

другомъ вѣдомствѣ. Состояніе въ службѣ доцентазасчитывается

при исчисленіи служебныхъ лѣтъ по службѣ въ гражданскомъ,

духовномъ и школьномъ вѣдомствахъи при разсчетѣ иенсіи, по-

лучаемойпрофессорами.

Развитіе наукъ и спеціализація отдѣльныхъ научныхъ отра-

слей требовали раздробленія слишкомъ крунныхъ по объему

преподаваемыхънаукъкаѳедръ и учрежденія новыхъ прОФессуръ').

Обратимсякъ экзаменамъ. Общими для всѣхъ студентовъ

(при извѣстныхъ условіяхъ) являются: экзаменъ т. н. вступи-

тельный или студенческій (studentexamen), экзаменъна степень

кандидатафилософіи (filosofic kandidatexamen), затѣмъ спеціальные

экзаменыпо Факультетамъбогословскому(выпускной богословскій

экзаменъ, teologisk dimissionsexamen) и богословскій предвари-

тельный экзаменъ (teologisk preliminarexamen); по юридическому

Факультету, экзаменъна кандидатаправъ (juris utrius que gradu-

al или kandidatexamen)и налиценціата правъ (juris licenciatexamen),

по медицинскомуФакультету,—экзаменъ на степень кандидата

и на степень лиценціата медицины (и экзаменъ для Фарма-

цевтовъ); по философскому Факультету на степень кандидата

философіи (о которомъ сказановыше) и на степень лиценціата

философіи . —Кромѣ того существуютъ издавна, какъ уже сказано

въ главахъ II и III, экзамены для поступленія на гражданскую

службу.—Т. н. студенческій экзаменърегулированънынѣ Регла-

ментомъ14 Января 1874 г. и дополнительнымикъ нему узаконе-

ніями 29 Мая 1890 г., 17 Января 1893 г., 22 Апрѣля 1896 г.

і) Ср. таблицу приложения № 4.
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(о иисьменныхъ испытаніяхъ), 14 Марта 1874 г., 22 Февраля
1886 г., а также постанов леніями 30 Мая 1871 г. и 22 Марта
1865 г. (еще дѣйствующими). Цѣль студенческаго экзамена за-

ключается въ опредѣлеаіи, насколько юноши, желающіе поступить

])'і, Университетъ, достаточно зрѣлы и достаточно подготовлены.

Онъ состонтъ изъ письменнаго и устнаго испытанія. Къ испытанно

допускаются какъ воспитанники учебныхъ заведеній, имінощихъ
право выпускать въ Университетъ (diraissious ratt till Univeisitet),
такъ и лица, получившія домашнее воспитаніе. Письменное ис-

пытаніе производится въ учебныхъ заведеніяхъ, имѣющихъ право

выпуска въ порядкѣ и въ срокъ, установленные Ректоромъ. Устное
испытаніе производится въ Университетѣ передъ Коммисіей сту-

денческаго экзамена (состоящей изъ опредѣленнаго числа препо-

давателей Университета по назначенію Консисторіи, на основаніи
§ 3 Высоч. Объявленія 1871 г., 30 Мая) весною и осенью.

Письменное испытаніе заключается: 1) въ сочиненіи на родномъ

языкѣ на тему, входящую въ кругъ предметовъ обученія даннаго

учебнаго заведенія, 2) въ переводѣ съ латинскаго языка на родной
языкъ (до 1896 г. требовался переводъ на латинскій языкъ),
3) въ переводѣ съ роднаго языка (шведскаго или Фияскаго) на другой
мѣстный языкъ, 4) въ рѣшеніи 3 математическихъ задачъ. При
составленіи работъ запрещается употреблять пособія, кромѣ сло-

варей и логариѳмическихъ таблицъ. Уличенный въ употребленіи
незаконнаго пособія теряетъ на годъ право держать экзаменъ.

Темы для работъ назначаются экзаменаціонной коммисіей и раз-

сылаются Ректоромъ Университета въ запечатанныхъ конвертахъ,

которые вскрываются директоромъ учебнаго заведенія вт> присут-

ствіи экзаменующихся. Приготовленный (въ не болѣе чѣмъ

6 часовъ) работы просматриваются учителемъ даннаго предмета,

который даетъ свой отзывъ и въ случаѣ надобности указываетъ

также, въ какомъ отношеніи стоятъ экзаменаціонныя работы
къ остальнымъ работамъ ученика, представленнымъ въ теченіе
года. Затѣмъ работы отсылаются въ Университетъ въ коммисію,
которая, обсудивъ ихъ, даетъ знать (въ теченіе Апрѣля мѣсяца)

директорамъ учебныхъ заведеній о результатахъ оцѣнки. У ченики,
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коихъ работы признаны удовлетворительными и кои сдали за-

кономъ установленныйвыпускной экзаменъвъ своихъ школахъ,

допускаются къ устномуиспытанію въ Коммисіи. Устноеиспытаніе

обнимаетъЗаконъ Божій (для учениковъ евангелическагоиспо-

вѣданія), древніе и новые языки, исторію и математикувъ раз-

мѣрахъ курсовъ, пройденныхъвъ среднихъучебныхъзаведеніяхъ.

Порядокъ экзаменаи внѣшняя его обстановка не измѣнены рег-

ламентомъ1874 г. До устнагоиспытанія экзаменуюіціеся обязаны

внестизакономъ установленныйпошлины за экзаменъи за вне-

сетевъ матрикулъ, съ правомъ обратнагоихъ полученія въ слу-

чаѣ невыдержанія экзамена. О результатахъ испытаній Ректоръ

увѣдомляетъ всѣхъ директоровъ учебныхъ заведеній, выпустив-

шихъ учениковъ въ Университетъ*).

Регламентъ 1874 г. допустилъкъ студенческомуэкзаменуи

воспитанниковъ,получившихъ частноевоспитаніе на дому или въ

частныхъучебныхъ заведеніяхъ, не опредѣливъ въ точностипоря-

докъ провѣрки ихъ познаній. Неудобстваэтого порядка вообще

скоро проявились и Главное Управленіе училищнаго вѣдомства

вошло съ всеподданнѣйшимъ представленіемъ о томъ, чтобы было

установлено, что лишь такіе частные ученики допускаются къ

испытанно,которые представятъсвидѣтельство о пройденномъими

курсѣ отъ компетентнаголица, что учительскій персоналъшколы,

гдѣ производится письменноеиспытаніе, долженъи можетъвъ томъ

удостовѣриться особымъ экзаменомъ,что ученикъ, бывшій ранѣе

въ казенномъ учебномъзаведеніи, не можетъ подвергнуться экза-

мену ранѣе чѣмъ по истеченіи года со времени выхода изъ учи-

лища и т. п. Послѣ того какъ Консисторія согласиласьна эти

ограничительныймѣры и Сенатъ изъявилъ свое на то согласіе,

22 Февраля 1881 г. издано Высочайшее Объявленіе о до-

полненіи и измѣненіи Высочайшаго Рескрипта отъ 14 Января

1874 г. объ экзаменѣ для поступленія въ студенты,коимъ санкціо-

нированы указанныйвыше ограниченія.

і) Въ отчетахъ ректора Университета въ 3-мъ отдѣ.іѣ всегда помѣщена таблица,
показывающая мѣру подготовленности воспитанниковъ всѣхъ учебныхъ заведенійкъ уни-

верситетскому образованію, опредѣленную на основаніи экзаменаціонныхъ рѳзультатовъ.
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Что касается экзаменана степень кандидатафилософіи, то

нужно имѣть ііъ виду, что здѣсь не идетърѣчь о какомъ либо

заключительномъ экзаменѣ. Кандидатъфилософіи Александровскаго

Университетане можетъ быть уравненъсъ кандидатамирусскихъ

университетовъпо уставамъ1835 и 1863 г.г., какъ нельзя поста-

вить на одну доску магистрафилософіи Александровскаго Уни-

верситетасъ магистромънашихъ университетовъ. Экзаменъ на

кандидатафилософіи въ ГельсингФорсѣ есть только предвари-

тельная ступень къ праву приступитькъ изученію спеціальныхъ

наукъ въ Факультетахъ; онъ есть свидѣтельство объ окончаніи

общеобразовательныхъкурсовъ въ Университетѣ. Нельзя не при-

знать, что требованіе прохожденія этихъ общеобразовательныхъ

курсовъ отъ всякаго, желающаго получить ученую степеньпо

своему Факультету, весьма разумно. Это препятствуетъчерезчуръ

узкому спеціализированію, которое подготовляетъ ученыхъ, очень

начитанныхъ,но мало образованныхъ. Сдавшій экзаменъкандидатъ

философіп имѣетъправо продолжать научныя занятія при Универси-

тетѣ для пріобрѣтенія степенилиценціата и доктора философіи

Сдача экзаменана кандидатафилософіи обязательна для лицъ,

желающихъ пріобрѣсти степени:кандидатаправъ, кандидатабого-

словія и кандидатамедицины.Экзаменънастепенькандидатафило-

софіи обнішаетъ собою по крайнеймѣрѣ 5 предметовъ2). Въ канди-

датскій экзаменъ по разряду Филологическихъ наукъ входятъ:

1) римская литература, 2) греческая литература, 3) восточная

литератураили эстетикаи новѣйшая литература,4) исторія или

философія и 5) математикаили Физика.

Въ кандидатскій экзаменъ по разряду историческихъ наукъ

входятъ: 1) исторія, 2) эстетика и новѣйшая литература, 3) фило-

софія, 4) римская литература и 5) математика или Физика.

Въ кандидатскиэкзаменъпо разряду математическихънаукъ

*) Но это «не оставленный при университетѣ», онъ такой же студентъ, даже если

онъ доставилъ себѣ и другимъ удовольствіе подвергнуться иромоціи на степень магистра

философіи. Въ числѣ студентовъ Университета не мало такихъ кандида говъ и магистровъ

ФИЛОСОФІИ.

2 ) Высочайшія объявленія 30 Мая 1871 г. и 6 Іюня 1883 г.
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входятъ: ]) математика, 2) Физика, 3) химія, 4) астрономія, 5) рим-

ская литература или исторія.

Въ кандидатски экзаменъ по разряду естественныхъ наукъ

входятъ: 1) зоологія, 2) ботаника, 3) химія, 4) Физика и 5) рим-

ская литература или исторія.

Кромѣ 5 обязательныхъ предметовъ экзаменантъ можетъ под-

вергнуться и испытанно изъ другихъ предметовъ по своему выбору.

Письменное испытаніе заключается или въ сочиненіи на одномъ

изъ иностранныхъ языковъ, или въ переводѣ съ роднаго языка

на иностранный языкъ 4 ).

Кандидатскому экзамену въ другихъ Факультетахъ, какъ ска-

зано выше, обязательно предшествуетъ экзаменъ на степень канди-

дата философіи , причемъ всѣ богословы сдаютъ кандидатскій экза-

менъ по разряду филологіи и при этомъ обязательно въ число

предметовъ входятъ: восточная, греческая или римская литература

и философія (или исторія); юристы сдаютъ экзамены по разряду

историческихъ наукъ и безусловно обязательнымъ предметомъ

являются: исторія сѣверныхъ народовъ, философія и римская лите-

ратура; медики сдаютъ экзаменъ по разряду естественныхъ наукъ,

причемъ обязательно сдается экзаменъ изъ физики , химіи, бота-

ники и зоологіи. Впрочемъ студентъ можетъ приступить къ экза-

мену на кандидата правъ, медицины или богословія, не пройдя

только что указанный стажъ философскяго экзамена, но лишь при

условіи представленія особаго свидѣтельства отъ проФессоровъ, что

онъ пріобрѣлъ всѣ научныя свѣдѣнія, необходимый для успѣшнаго

изученія данной спеціальности по Факультету.

Выдержавшимъ экзаменъ на кандидата философіи считается

тотъ, кто, по крайней мѣрѣ, по одному предмету получилъ отмѣтку

(laudatur) отлично, а по 2 другимъ не менѣе approbatur cum laude

(хорошо). На экзаменѣ на кандидата философіи участвуютъ всѣ

профессора и преподаватели, у которыхъ занимался студентъ.

і) Подробный правила о письменныхъ испытаніяхъ при экзаменѣ на степень кан-

дидата философіи даны 27 Апрѣля 1 891 г., 20 Мая 1891 г., 4 Апрѣля 1898 г., 18 Мая 1898 г.,

8 Октября 1898 г. и 19 Декабря 1898 г.
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Председательствуешь декаиъ данной секціи (отдѣленія) Факультета

или старшій по службѣ проФессоръ.

Экзаменъ на степенькандидатаправь (juris utri usque gradual

examen)регулированънынѣ Высочайшимъ Объявленіемъ 15 Ав-

густа 1894 г. объ измѣненіи правилъ, касающихся экзаменана

степень кандидатаправь въ АлександровскомъУниверситетѣ въ

Финляндін '). Право подвергнуться экзаменунастепенькандидата

правь имѣютъ лица,доказавшія способность(засвидѣтельствованную

надлежащимипреподавателями)устно и письменновыражаться на

своемъ родномъ языкѣ и доказавшія на экзаменѣ передъисторико-

филологическимъ отдѣленіемъ философскэго Факультетадостаточ-

ный для язученія предписанныхънаукъ познанія по философіи,

сѣверной исторіи и латинскому языку; затѣмь — всѣ кандидаты

философіи. Программаиспытаній по указаннымъпредметамъуста-

навливается по соглашенію Факультетовъ юридическаго и фило-

софскаго (особеннохорошія познанія требуются по исторіи сѣвер-

ныхъ народовъ). Кромѣ того требуетсяотъ желающихъ сдатьэкза-

менъна-кандидатаправь и практическаяподготовка, именнодоказа-

тельство, что экзаменующійся по крайнеймѣрѣ въ теченіе одного

семестраизучалъ практическиправо въ низшихъ судахъ края.

Наконецътребуетсяписьменноеразсужденіе натему, относящуюся

къ одному изъ предметовъ, изъ которыхъ производится экзаменъ.

Въ одномъ изъ предметовъ обязательно нужно имѣть отмѣтку

«laudatur» (отлично).

При юридическомъФакультетѣ сдаются экзаменыдля посту-

пленія на службу и для занятія должностейпо судебному, каме-

ральному и административномувѣдомствамъ. Порядокъ и условія

экзаменаустановленыВысочайшими Объявленіями 30 Мая 1871 г.

и 15 Августа 1894 г.

Означенный«государственныйэкзаменъ» распадаетсяна 3

вида: судебныйэкзаменъ(ratts examen), высшій административный

(hogreforvaltnings examen) и низшій административный(lagrefor-

‘) Этимъ Объявленіемъ отмѣнены: § 153 устава 1852 г., §0 Высочайшлго Объ-

явленія 30 Мая 1871 г. и 2 п. Высочайшаго Объявленія 6 Іюня 1883 г.
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valtnings examen). Право подвергаться этимъэкзаменамъпредоста-

влено лишь тѣмъ, кто записанъвъ спискиУниверситетавъ ка-

чествѣ студентаили въ отношеніи академическихъэкзаменовъ

пользуется равными съ студентамиправами.

До сдачисудебнагоили высшаго административнагоэкзамена,

экзаменующійся долженъ представитьсвидѣтельство отъ назначен-

ныхъ къ тому экзамеиаторовъ(членовъ историко-Филологическаго

отдѣленія ФилосоФСкаго Факультета) въ достаточномъзнаиіи фило -

софіи и сѣверной исторіи или свидѣтельство о допущеніи къ экза-

мену на кандидатаправъ. Устному «государственному»экзамену

предшествуетъписьменноеиспытаніе на финскомъ илишведскомъ

языкѣ; письменноеиспытаніе передъэкзаменомъсудебнымъсдается

по гражданскому, уголовному илипроцессуальномуправу; письмен-

ное испытаніе передъ высшимъ административнымъэкзаменомъ

по одному изъ другихъ предметовъ исгіытанія; тоже установлено

и для низшаго административнагоэкзамена. Для допущенія къ

судейскомуэкзаменунужно представитьсвидѣтельство о занятіяхъ

въ низшихъ судахъ края по крайнеймѣрѣ въ теченіе 3

Предметамисудебнагоэкзаменаявляются: энциклопедія права,

основныя понятія римскаго гражданскаго права, исторія права,

Финляндское публичное право, законовѣдѣніе гражданское,

уголовное, экономическоеи право процессуальное.При судебномъ

экзаменѣ особенноевниманіе обращается на мѣстное гражданское,

уголовное и процессуальноеправо.

Предметамивысшаго административнагоэкзаменаявляются:

энциклопедія права, исторія права, международноеправо, полити-

ческая экономія, Финансоваянаукаи статистика,Финляндскоегосу-

дарственное, Финансовое и полицейскоеправо, гражданское, уго-

ловное и экономическое законовѣдѣніе и право процессуальное.

При этомъ испытаніи особенноевниманіе обращаетсяна основа-

тельное знакомство съ политическойэкономіей, экономнческимъ

правомъ и остальнымичастямиправа административнаго.

Въ составъиспытанія нанизшія административныядолжности

входятъ: мѣстное гражданское, уголовное и экономическоезаконо-

дательство и основныя свѣдѣнія по государственномуправу, адми-

СП
бГ
У



— 256 —

нистративномуправу, судопроизводствуи политическойэкономіи.

Судейскій экзаменъдаетъисключительноеправо на занятіе долж-

ностейпо судебномувѣдомству, а высшій административныйэкза-

менъисключительное право на занятіе высшихъ административ-

ныхъ должностей,наконецънизшій административныйэкзаменъна

занятіе низшихъ административныхъдолжностей (особыя условія

установлены для поступленія въ вѣдомство горное, въ Финлянд-

скую Его Величества Канцелярію, въ Канцелярію Финляндскаго

Генералъ-Губернатора,въ лѣсное и межевое вѣдомства).

Сдавшій экзаменъна степенькандидатаправъ имѣетъ одина-

ковый правасъ сдавшимиэкзаменъсудебныйи высшій администра-

тивный. Условія пріобрѣтенія степенилиценціата правъ и произ-

водства въ степеньдоктора правъ остались въ сущностинеизмѣ-

ненными.

Что касаетсяиспытаній по другимъФакультетамъ,то система

ихъ совпадаетъсъ испытаніями на Факультетѣ юридическомъ.

Для полученія званія кандидатамедицины,а затѣмъ степеней

лиценціата медициныи доктора медициныи хирургіи требуется

сдачапредиминарнагомедицинскагоэкзамена(общіе предметы, въ

размѣрѣ требованій на экзаменѣ на степенькандидатафилософіи

по разряду естественныхънаукъ), практическія занятія, канди-

датскій (устныйи письменный)и лиценціатскій экзаменыи защита

диссертацій (особенныяправила установленыдля экзаменовъФар-

мацевтовъ, на званіе зубнаго врача, и на званіе повивальной

бабки) ‘).

Богословы сдаютъ: 1) предварительныйэкзаменъвъ общихъ

вступительныхъпредметахъ,teologiska prenotionerna, 2) экзаменъ

на кандидатафилософіи по разряду философіи 2 ), 3) димиссіонный

экзаменъ. Порядокъ сдачи экзаменовъ на степень кандидата и

лиценціата богословія и условія пожалованія въ степеньдоктора

не иамѣнились.

х ) Высочайшее пост, 4 Ноября 1891г.; Высочайшее пост. 26 Января 1897 г.,

Высочайшій Рескриптъ 10 Апрѣля 1888 г. и 18 Февраля 1890 г.

s ) Высочайшее пост. 11 Февраля 1886 г.
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Экзаменъ на право занять учительскоемѣсто (Lararekandidat

examen) регулированъ Высочайшимъ Постановленіемъ 10 Іюля

1873 г. и 14 Января 1898 г. Онъ сдаетсяпри философскомъ Фа-

культетѣ, распадаетсяна письменныйи устныйи отъ сдающихъ

его также требуетсясвидѣтельство о пройденномъими практиче-

скомъ стажѣ по педагогикѣ. Для практическихъзанятій будущихъ

учителейпредназначеныпреимущественно«нормальные лицеи».

За экзамены, диспутъи промоціи студенты-экзаменанты,и

промовенды уплачиваютъ извѣстныя пошлины, установленныя

Высочайше утвержденными таксами.

Независимоотъ этихъпошлинъуплачиваетсягербовый сборъ

за свидѣтельства и дипломы. Ѳти пошлины составляютъзначитель-

ную прибавку къ доходамъ проФессоровъ и служащихъ въ Уни-

верситетѣ. Впрочемъ положеніе послѣднихъ улучшилось благодаря

новымъ штатамъ, изданнымъсъ 1863 года.

При Высочайшемъ Постановленін отъ 18 Марта 1875 г.

изданъштатъ Университета,благодаря которому доходъ его уве-

личенъдо 489.940 м. *).

Земскіе чины, собравшіеся на сеймъ1885 г., обратилиськъ

Государю Императору съ всенодданнѣйшимъ ходатайствомъобъ

увеличеніи содержанія проФессоровъ по крайней мѣрѣ на 20%.

По Высочайшему Повелѣнію было истребовано мнѣніе Сената,

который предложилъ увеличить основное содержаніе ординарныхъ

проФессоровъ и библіотекаря до 6.000 м. съ увеличеніемъ но вы-

і) Содержаніе проФессоровъ опредѣлено (ординарнымъ) въ 5.500 м.; имъ квартир-

ныхъ по 1.000 м.; экстраординарнымъ 5.000 м., лекторамъ 3.000 м., учителямъ искусствъ

отъ 720 3.000 м. На пособіе доцентамъ ассигновано 35.000 м., на стипендіи, пособія и

т. д. 53.300 м.

Что касается пенсій, то проФессоръ (ординарный) и библіотекарь послѣ выслуги

полнаго срока и достиженія 60 лѣтъ получаютъ пѳнсію въ размѣрѣ послѣдняго получен-

наго ими годоваго жалованья. Профессора богословія при отставкѣ могутъ избрать въ

качествѣ пенсіи или жалованье съ аннексовымъ пасторатоыъ или пенсію по новому шта-

ту 1875 г. безъ пастората.

Что касается пенсій изъ университетской вдовьей и сиротской кассы , то онѣ со-

гласно Рескрипту Канцлера отъ 24 Мая 1896 г. раздѣлены на 7 классовъ (отъ 1.600 м. въ

I классѣ до 140 м. въ VII). Вычетъ изъ жалованья въ пользу кассы опредѣленъ въ

160 — 8 м. 40 п. ежегодно по 7 классамъ.

17
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слугѣ 5 и 10 лѣтъ по 1.000 м., назначитьквартирныя въ 1.000 м.

и 1.000 м. добавочныхъ изъ остаточнойкассы Университета;

содержителекторовъ и учителейискусствъувеличитьдо 3.600 м.,

содержаніе секретаряопредѣлить въ 5.000 м. съ увеличеніемъ на

1.000 м. послѣ 5 и 10 лѣтъ службы и съ добавкою содержанія,

не входящаго въ разсчетъпенсій, въ размѣрѣ 500 м. послѣ 15 и

20 лѣтъ службы. Проектъ Сенатабылъ удостоенъ Высочаишаго

утвержденія и 16 Ноября 1886 г. издано Высочайшее Постано-

вленіе объ увеличеніи штатавъ указанныхъ размѣрахъ.

Въ силу Высочаишаго Объявленія 20 Іюля 1895 г. пособіе

на содержаніе доцентовъ увеличено на 12.000 м. ежегодно.

Послѣ этихъ увѳличеній къ 1888 г. доходы Университетаувели-

чились до 1.100.977 м. 82 п. Изъ казны (общаго статнагоФонда

и изъ перешедшихъвъ казну нрежнихъ таможенныхъ доходовъ

Университета)уплачивалось 707.709 м. 18 п., % съ капиталовъ,

Университетупринадлежавшвхъ, поступало 303.260 м. 22 п.,

пожертвованіи 13.500 м. и остальныхъмелкихъдоходовъ 82.508 м.

42 п. КапитальнаясуммапринадлежащихъУниверситетуфондовъ

равнялась 6.004.625 м. 96 п.; изъ нихъ 5.083.500 м. были по-

мѣщены для прирагценія изъ %.

Къ 31 Декабря 1898 г. (10 лѣтъ спустя) доходъ Универси-

тетаопредѣлился въ 1.555.193 м.

Въ томъ числѣ: пособія отъ казны 813.553 »

процентысъ капиталовъ 336.707 »

пожертвованія частныхълицъ 168.000 »

другіе доходы 236.923 »

1.555.193 м.

Доходы Университетапревышаютъ его расходы, которые къ

1 Января 1898 г. опредѣлились въ 1.263.380 м., а распредѣлены

по отдѣламъ слѣдующими крупными статьями:

Жалованье преподавателямъ,чиновникамъ

и прислугѣ 786.896 м.

Пенсій 73.401 »
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Путевыхъ пособій преподавателямъ

Стипендій и путевыхъ пособій учащимся . .

На библіотеку и другія научныя учрежденія .

На новыя постройки, ремонтъстарыхъ, мебель

и

На дрова, освѣщеніе и пр

На печатаніе научныхъ трудовъ

1.263.380 м.

Вице-Канцлеръполучаетъстоловыхъ и квартирныхъ10.000 м.,

ординарныепрофессораи библіотекарь жалованья и квартирныхъ

8.000 м. и послѣ 5 п 10 лѣтъ добавку въ 1.000 м. Ректоръ полу-

чаетъвъ добавку къ профессорскомусодержанію 4.000 м.; Прорек-

торъ 600 м., деканыи инспектораотдѣленій по 1.000 м., инспекторъ

казначейства800 м. и членъ экономическаго отдѣленія 4.00 м.

Экстраординарныепрофессораи помощникъбибліотекаря получаюгъ

5.000 м. съ увеличеніемъ за выслугу лѣтъ (5 и 10 лѣтъ) 750 м.,

адъюнктъ богословія 6.000 м. и ассистентъпрактическагобого-

словія 5.000 м., экстраординарныйлекторъ Финскаго языка на

юридическомъфакультетѣ 5.000 м., учитель гимнастикии учитель

искусствъпо 3.600 м., ихъ помощники по 800 и 720 м. Старшій

учитель гимнастикиполучаетъкромѣ того въ пособіе для приго-

товленія будущихъ учителейгимнастики1.500 м. УчительФехто-

ванія получаетъ2.000 м., секретарьКанцлера2.400 м. секретарь

Вице-Канцлера1.600 м., секретарьУниверситета5.000 м. съ до-

бавочными 1.000 и 500 м. за выслугу 10, 15 и 20 лѣтъ, каме-

риръ 6.000 м., кассиръ5.000 м , экономъ и нотаріусъ Консисторіи
2.500 м., повѣренный Университета3.500 м., аммануенсыКоней'

сторіи 1.500 м., два аммануенсабибліотеки по 2.500 м., одпнъ

1.500 м. (съ добавкою за выслугу 5 и 10 лѣтъ— 500 м.), обсер-
ваторъ астрономическойобсерваторіи 1.500 м. (и свободную квар-

тиру), лаборантъ химическойлабораторіи 1.800 м., лаборантъ

Физіологической лабораторіи 1.200 м., ассистентъпатолого-анато-

мическагоучрежденія 1.200 м., препараторъзоологическагомузея

2.000 м., садовникъботаническагосада— 2.400 м. (и свободную

14.850 м.

100.867 »

121.863 »

49.817 »

109.419 »

6.167 »
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квартиру), лекторы но 3.000 м. Изъ доцентовъ6 получаютъдоцент-

ское пособіе въ 3.500 м., 6 пособіе въ 2.500 м., остальные до-

центыполучаютъ различнагоразмѣра пособія, • путевыя стипендіи

и т. д. Іекторъ русскаго языка въ качествѣ помощникабибліоте-

каря русской библіотеки получаетъ 1.200 м. добавочнаго содер-

жанія.

Выше было указано, что Университетъобладаетъзначитель-

нымъ капитальнымъфондомъ стипендій. Съ 1863 г. число сти-

пендій быстро возросло.

Съ 1861— 1870 г.г. пожертвовано стипендій на капитальную

сумму въ 195.000 м.; въ 1871— 1880 г.г. на233.000 м., въ 1881—

1890 г.г. на 187.000 м. Въ 1889 г. капитальнаясуммавсѣхъ сти-

пендій опредѣлилась въ 1.259.995 м. 37 п.; Университетъмогъ

ежегодно раздавать стипендій на общую сумму 108.823 м.

Въ 1893 г. стипендіатскій капиталъУниверситетасразу уве-

личился на громадную сумму, благодаря пожертвованію лиценціа-

томъ медициныГ. Ф. Антелльвъ 800.000 м. въ качествѣ основнаго

Фонда для выдачи путевыхъ пособій (въ размѣрѣ 8.000 м.) моло-

дымъ ученымъ. Фондъ названъ фондомъ Розенберга въ честь

воспитателяжертвователя, коллежскаго совѣтника Розенберга,

Неоднократноучредителии жертвователифондовъ и стипен-

дій обставлялисвои пожертвованія условіями, чтобы Университетъ

принималъна себя не только управленіе пожертвованнымисред-

ствами, но и вообще всѣмъ имуществомъжертвователя, уплачивая

жертвователю или его наслѣдникамъ опредѣленную ренту. Такія

пожертвованія значительноусложнилиФинансовоеуправленіе Уни-

верситетаи безъ того уже сложное,благодаря укоренившемусявъ

Финляндіи обычаю и порядку разбивать средстваказны вообще,

а въ Университетѣ въ частности,на особые спеціальные фонды,

доходамъ и расходамъкоторыхъ ведутся отдѣльные счета.

Реформа 3 Мая 1899 г., первый шагъ на пути къ объеди-

ненію кассъ, оставила въ сторонѣ Университетъ съ его Фондами,

и донынѣ его Финансовое управленіе носитъ нѣсколько тяжеловѣс-

ный характеръ. —Всѣ указанные въ главахъ II и III фонды

сохранялись и къ нимъ прибавлялись новые.
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Въ настоящее время средства Университета разбиты на

слѣдующіе фонды:

Остаточная касса (Besparingskassan); строительный фондъ

(Byggnadsfonden); Fiscus Rectoris (ректорская казна), резервный

фондъ (Reservfonden), университетскій таможенный фондъ

(Tullmedelsfonden), фондъ общихъ жалованій (Allmanna aflonings

fonde), фондъ амуницій (Bekladnads fonden), расходный фондъ

(Expensefonden), печатный фондъ (Tryckningsfonden), фондъ вдовьей

и сиротской кассы (Enke och pupills kassan), граціальный фондъ

(Gratialfonden), фондъ доцентскихъ пособій (Docent understods
fonden), фондъ путевыхъ пособій (Litteratunderstodsfonden),
фондъ путевыхъ пособій проФессорамъ (Reseunderstods fonden for

universitets Іагаге), фондъ пособій недостаточнымъ студентамъ

(Understodsfonden for behofvande studerande). Въ 1899 г. (съ
Высочайшего утвержденія) строительный фондъ раздѣленъ на два

снеціальныхъ Фонда: ремонтный фондъ и фондъ для новыхъ по-

строекъ. Въ \ 889—1895 гг. также образованъ фондъ выдачи воз-

награжденія преподавателямъ, читающимъ лекціи вмѣсто проФес-

соровъ (Vicariats arvode fonden). Въ 1892 г. учрежденъ фондъ

одонтологическаго учрежденія (для его содержанія въ составѣ кли-

ники); въ 1894 г. образованъ фондъ геограФическихъ коллекцій.
Въ 1895 г. образованъ фондъ гигіенической лабораторіи r).

Такъ какъ единства кассы въ университетскомъ финянсовомъ

управленіи не существуетъ, такъ какъ доходъ каждаго фонд? спе-

ціально назначенъ исключительно на покрытіе расходовъ, на ею

счеть отнесенныхъ, то по счету каждаго Фонда могутъ образо-
ваться остатки, причисляемые къ его капиталу. Остающіяся сво-

бодными средства фондовъ университетское управленіе помѣщаетъ

для приращенія изъ % или въ банковыя учрежденія, или само

отдаетъ ихъ въ ссуду частнымъ лицамъ и предпріятіямъ. Эти кредит-

м Относительно пополненія средствъ нѣкоторыхъ изъ этихъ фондовъ доходами и

ироизводства расходовъ изъ нихъ за послѣднее время изданы новыя 8 1 ™°“"?
для Fiscus Rectoris: 7 Мая 1895 г., 8 Декабря 1892 г., Фонда расходовъ (Fxpensefonden)
18 Іюля 1897 г., 4 Марта 1898 г., 8 Декабря 1892 г., 29-Марта 189а г.; для таможеннаго

Фонда 28 Ноября 1895 г., 1 Мая 1897 г., 13 Декабря 1898 г.
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ераціи ярнносятъ несомнѣнно выгоды, но благодаря имъ

университетскія средстваподвергнуты извѣстному риску. Въ тече-

ніе послѣднихъ десятилѣтій, благодаря измѣнявшимся (и не всегда

въ выгодную сторону)коныонктурамъденежнагорынка, универси-

тетскомууправленію приходилось приниматьмѣры къ болѣе проч-

ному помѣщенію средствъ Университета,и нельзя не признать,

что несмотряна неблагопріятныя обстоятельствапослѣднихъ лѣтъ

Университета,благодаря осторожномууправленію Финансами,избѣг-

нулъ значительныхъпотерь и убытковъ.

Благодаря пониженію % на ссудные капиталывъ 1895 г.

Консисторія по представленію экономическагоотдѣленія постано-

вила о пониженіи расчета% на капиталы фондовъ съ 6 и 6 до

4’/2 и 4 %. % же на ипотечныя ссуды изъ университетскихъ

средствъсъ 1892 г. были увеличенысъ 5, 5% и 5% % до 6 %.

Хозяйственноеуправленіе (завѣдываніе всѣмъ имуществомъ

Университетаи его денежнымисредствами)какъ и ранѣе — ввѣрено

Экономическому(Хозяйственному)отдѣленію (Ekonomie divisionen),

Консисторіи, инспекторуКазначейства,камерируи кассиру(долж-

ностькассираучрежденавъ 1899 г.). Деятельностьэтихъоргановъ

регулировананынѣ Высочайшимъ Объявленіемъ о порядкѣ завѣ-

дыванія денежнымисуммамиАлександровскагоУниверситетаи объ

измѣненіи нѣкоторыхъ §§ уставаУниверситета(6 Марта 1889 г.).

Хозяйственное отдѣленіе состоитъизъ Ректора (предсѣда-

теля), Проректора, инспектораКазначейства'), одного изъ ПрОФес-

соровъ, избраннагоКонсисторіей на 3 года, и камерира. Ближай-

ший надзоръ за дѣятельностыо камерираи кассиравозложенъ на

Ректора, Проректораи инспектораКазначейства.Денежный суммы

и цѣнныя бумагиУниверситетахранятся въ ручной кассѣ (опре-

дѣленная небольшая сумма) подъ замкомъ кассира, въ главной

кассѣ подъ ключемъ камерираи кассираи въ подвальной кассѣ

(hvalfkassa) подъ ключемъ инспектораКазначейства,камерираи

кассира.

1 ) Инсиекторъ казначейства избирается также Консисторіей на неопредѣленное

время.
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Ревизія кассы (періодическая и внезапная) возложена на

кономическоеотдѣленіе вообще, на инспектораКазначействаи

; 'роректора въ особенности.Ревизія книгъ и счетоводствапроиз-

)дится подъ надзоромъ инспектораКазначействадвумя лицами,

іытными въ счетоводныхъ дѣлахъ, назначенныхъКонсисторіей

по представленію инспектораКазначейства.

Веденіе книгъ и счетовъ, надзоръ за кассамиввѣренъ въ

собенностикамериру; подъ его надзоромъ кассиръ ведетъ кас-

)выя книги и хранитъ кассу.

Кассиръ назначаетсяКанцлеромъпо представленію Конси-

сторіи. Онъ вноситъ залогъ въ размѣрѣ 8.000 м. Подробности

дѣятельности камерира и кассираустанавливаются инструкціей,

составленнойЭкономическимъотдѣленіемъ и утвержденнойКанц-

леромъ. Инструкція Экономическому отдѣленію дана 28 Февраля

1889 года.
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