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Die Internationale Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft e. V. 

 
Die Internationale Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft e. V. wurde im Mai 
2007 gegründet. Sie hat die Aufgabe, das Erbe des vom hallischen Pietismus 
geprägten Arztes und Naturforschers Georg Wilhelm Steller (1709–
1746) zu erforschen und einer breiten Ö昀昀entlichkeit bekannt zu machen. 
Die Gesellschaft fördert die Bearbeitung und Auswertung historischer 
Quellen und deren Nutzung durch die heutigen Naturwissenschaften 
sowie wissenschaftshistorische, ethnologische und ökologische Arbeiten. 
Sie unterstützt die einschlägige Quellenedition, die in der Reihe »Quellen 
zur Geschichte Sibiriens und Alaskas aus russischen Archiven« von den 
Franckeschen Stiftungen in Verbindung mit dem Archiv der Russischen 
Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg herausgegeben wird. Darüber 
hinaus unterstützt sie wissenschaftliche Tagungen. Eine wichtige Aufgabe 
der Gesellschaft besteht darin, die Bedeutung der Stadt Halle für Steller und 
seine Zeit als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde stärker in das 
ö昀昀entliche Bewusstsein zu bringen. Georg Wilhelm Steller, der mit seinen 
Forschungen Europa, Asien und Amerika verband, würdigte die Gesellschaft 
seit 2009 mit ihrer Jahresausstellung im Kalthaus des Botanischen Gartens. 
Um gleichfalls an sein botanisches Wirken zu erinnern, regte die Steller-
Gesellschaft den »Steller-Pfad« im Botanischen Garten und das »Steller-
Beet« im P昀氀anzgarten der Franckeschen Stiftungen, jeweils mit sibirischen 
P昀氀anzen, an. Im Jahr des 350. Geburtstages August Hermann Franckes 
stiftete die Gesellschaft die Zusatzschilder zur Franckestraße im Rahmen 
der Aktion »Bildung im Vorübergehen«. Der lebendige Wissenschafts- und 
Kulturaustausch ist ein Beitrag der Internationalen Georg-Wilhelm-Steller-
Gesellschaft zur Friedensarbeit, insbesondere zwischen Russland und 
Deutschland. Mit den „Steller-Studien“ gibt die Steller-Gesellschaft auf 
ihrer Internet-Seite Raum für wissenschaftliche Verö昀昀entlichungen.

Dr. Anna-Elisabeth Hintzsche



STELLERSTUDIEN 20203

Inhaltsverzeichnis

I. Deutsch-Russische-Begegnungen 2020  

Seite
1. Tagungsprogramm       Seite      24 
2. Zusammenfassung der Vorträge  Seite  9

II. Jahresausstellung im Botanischen Garten 2020

Pandemiebedingt konnte die Jahresausstellung nicht
präsentiert werden

III. Wissenschaftliche Verö昀昀entlichungen   14

1. Alexey V. Smirnov und Andrew N. Ostrovsky:
 Die deutschen Wurzeln der Zoologie
 I.  Daniel Gottlieb Messerschmidt    29
 II.  Peter Simon Pallas       45
2. Werner Lehfeldt: 
 Gedicht von Georg Wilhelm Steller    54
3. Alexander Jarkov:         55
 Situation der Konfessionen in den Jahren der 
 2. Kamtschatkaexpedition       
4. Stefano Mattioli:         58
 Über „De Bestiis Marinis“ von 
 Georg Wilhelm Steller 
 



STELLERSTUDIEN 20204

I. Deutsch-Russische-Begegnungen 2020

1. Tagungsprogramm
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26. Deutsch-Russische Begegnungen in den Franckeschen Stiftungen  
26. -  o   
26th German-Russian Encounters conference in the Francke Foundations  

Wissenschaft – Politik – Frömmigkeit. Neue Forschungen zum 
wechselseitigen Verhältnis von Halle und Russland im langen 
18. Jahrhundert  
Internationale und interdisziplinäre Tagung der Franckeschen Stiftungen und des Museums für 
Anthropologie und Ethnographie »Peter der Große« – Kunstkamera der Russischen Akademie 
der Wissenschaften sowie der Internationalen Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft e.V. 

 -  - 
       XVIII 
  
       .  
()        . 


Science, Politics and Piety: New research on reciprocal relations between 
Halle and Russia in the long eighteenth century  
International and interdisciplinary conference of the Francke Foundations, the Museum of 
Anthropology and Ethnography »Peter the Great« – Kunstkamera of the Russian Academy of 
Sciences and the International Georg-Wilhelm-Steller-Society 

Halle (Saale) | 7.–11. Oktober 2020 | Tagungsort: Franckesche Stiftungen 
 () | 7–11  2020 . |   : 

Halle (Saale) | 07–11 October 2020 | venue: Franckesche Stiftungen 

Organisation:
Prof. Dr. Holger Zaunstöck, Dr. Natalia Kopaneva, Friederike Lippold M.A., 
Dr. Anna-Elisabeth Hintzsche 
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MIttWoch, 7. oktoBeR 2020

15:00 Uhr 
Ö昀昀entliche Jahresversammlung der 

Internationalen Georg-Wilhelm-Steller-Gesellschaft e. V.  
(Die Veranstaltung wird nicht online übertragen) 

DonneRStaG, 8. oktoBeR 2020 
10:00 Uhr 

Begrüßung der TeilnehmerInnen der Online-Konferenz 
Prof. Dr. thomas Müller-Bahlke, 

Direktor der Franckeschen Stiftungen Erö昀昀nung: 
Dr. natalia kopaneva (St. Petersburg) 

Prof. Dr. holger Zaunstöck (Halle) 
Dr. anna-elisabeth hintzsche (Halle) 

10:30–12:30 Uhr 
Keynotes Moderation: 

Prof. Dr. holger Zaunstöck

Dr. natalia kopaneva (St. Petersburg) 
Aus den Verlagsprojekten des Instituts für Anthropologie und 

Ethnographie der 1930er–1940er Jahre: Übersetzungen der Quellen des 
18. Jahrhunderts zur Geschichte Sibiriens ins Russische 

(Vortrag in Deutsch) 

Dr. habil. Irina tunkina (St. Petersburg) 
Archäologische Denkmäler Sibiriens in den Dokumenten 

von D.G. Messerschmidt  
(Vortrag in Russisch) 

Prof. Dr. christine Roll (Aachen) 
Abschied vom Barbarendiskurs. Wie Leibniz korrespondierend ein neues 

Russlandbild entwickelte 
(Vortrag in Deutsch) 
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12:30–13:30 Uhr 
Mittagspause

13:30–15:00 Uhr 
Moderation: Friederike Lippold

Dr. natalia okhotina-Lind (Kopenhagen) 
РольпиетистоввхристианизацииКамчатки

(Vortrag in Russisch) 

Dr. Larissa Bondar (St. Petersburg)  
Vom Arzt zum Mineralogen: mineralogische Forschungen von D.G. 

Messerschmidt in Sibirien (Vortrag in Deutsch) 

15:00–15:30 Uhr 
Pause 

15:30–17:30 Uhr 
anna abaydulova (St. Petersburg) 

П.С. Палласиобразы »Российскойфауны«: практикаработыестествоис
пытателясвизуальнымиисточникамив XVIII в. 

(Vortrag in Russisch) 

elena Lisitsyna M.a. (München, Moskau) 
Медико-географическоеизучениеРоссийскойимперии XVIII в. 

втрудахИ.Я. Лерхе
(Vortrag in Russisch) 

Dr. aleksey Grebenyuk (St. Petersburg) 
Contribution of J.J. Lerche‘s natural history observations to J.G. Gmelin‘s 

»Flora Sibirica« 
(Vortrag in Russisch) 



STELLERSTUDIEN 20208

FReItaG, 9. oktoBeR 2020 
09:00–10:00 Uhr 

Moderation: 
Friederike Lippold (Halle)

Dr. oleg Rusakovskiy (Moskau)
Feuerwerke im frühpetrinischen Rußland (1682–1697): 

Wissenstransfer und Expertenkonkurrenz 
(Vortrag in Deutsch)

 
Prof. Dr. Swetlana Mengel (Halle) 

Alternative Wege der Herausbildung der 
‚neueren russischen Literatursprache‘: 
Die ersten russischen Grammatiken am 

Ende des 17.– zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
(Vortrag in Deutsch) 

10:00–10:30 Uhr 
Pause 

10:30–12:00 Uhr 
Moderation: 

Prof. Dr. holger Zaunstöck

Dr. Sebastian Stork (Berlin) 
Deutschsprachige Quellen aus dem Kaukasus um 1700 

(Vortrag in Deutsch) 

Prof. Dr. phil. habil. Volodymir abaschnik (Kharkiv)
Pädagogiktransfer zwischen Halle bzw. Dessau und Poltawa, Moskau, 

Sankt-Petersburg: Johann Eberhard Friedrich Schall (1742–1790) 
(Vortrag in Deutsch) 

12:00 Uhr
abschlussdiskussion
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I.2. Zusammenfassung der Vorträge
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Dr. natalja kopaneva (St. Petersburg)

Vortragstitel:
Aus den Verlagsprojekten des Instituts für Anthropologie und Ethnographie der 1930er–1940er Jahre: 

Übersetzen ins Russische der Quellen des 18. Jahrhunderts zur Geschichte Sibriens

Abstract:
В 1930-е -1940-е годы в Институте антропологии, археологии и этнографии АН СССР (ныне Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН) было предпринято несколько проектов 
переводов (с немецкого и латинского языков) на русский язык источников по истории Сибири, прежде всего 
материалов российских экспедиций XVIII в. Переводы осуществлялись с целью их научного издания. 
Проекты рассматриваются как новое в то время для Института антропологии, археологии и этнографии 
научное направление публикации источников по истории Сибири. В докладе речь пойдет о проектах 
переводов экспедиционных документов Д.Г. Мессершмидта и Второй Камчатской экспедиции (совместно 
с Институтом народов Севера), а также о переводе с голландского языка книги Н.Витсена «Северная 
и Восточная Тартария».  Однако новое для XX века направление было продолжением академических 
проектов XVIII в. В докладе научное направление критического издания источников будет рассмотрено 
также в контексте традиций, заложенных в XVIII в. 

Dr. habil. Irina tunkina (St. Petersburg)

Vortragstitel:
Archäologische Denkmäler Sibiriens in den Dokumenten von D. G. Messerschmidt

Abstract:
И.В.Тункина
Памятники археологии Сибири в документах Д.Г. Мессершмидта и Г.Ф. Миллера (сравнительный анализ 
рисунков)
Академический отряд Второй Камчатской экспедиции (1732–1742) под руководством Г.Ф. Миллера шел по 
следам первой научной комплексной экспедиции в Сибирь Д.Г. Мессершмидта (1719–1727). Графические 
материалы экспедиции Д.Г. Мессершмидта хранятся только в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, 
а рисунки участников Второй Камчатской экспедиции — в академическом архиве в Санкт-Петербурге 
и в Российском государственном архиве древних актов в Москве. Обе экспедиции зафиксировали одни 
и те же монументальные памятники древности (писаницы, петроглифы, каменные изваяния, стелы 
с руническими надписями, крепиды курганов и пр.). Сравнительный анализ графической фиксации 
памятников археологии Сибири показал, что рисунки Д.Г. Мессершмидта и его спутника К.Г. Шульмана 
оказались гораздо точнее рисунков академических рисовальщиков Второй Камчатской экспедиции И.В. 
Люрсениуса и И.Х. Беркхана.
Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований № 20-01-42006 «Научное изучение Сибири в Петровскую эпоху: архивное наследие Д.Г. 
Мессершмидта»
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Prof. Dr. christine Roll (Aachen)
Abschied vom Barbarendiskurs. Wie Leibniz korrespondierend ein neues Russlandbild entwickelte

Dr. natalia Lind

Vortragstitel:
Роль пиетистов в христианизации Камчатки

Abstract:
В этом году планиривалось широкое отмечание 275-летия Камчатской Духовной миссии (1745-1761 гг.), 
считающейся началом принятия православия коренным населением Камчатки.  Однако массовое крещение 
аборигенов было начато еще участниками Второй Камчатской экспедиции, а сама идея посылки на 
Камчатку Духовной мисии принадлежит пиетистам-протестантам В. Берингу и Г.В. Штеллеру, писавших 
в Сенат об острой необходимости христианского просвещения Камчатки.

Dr. Larissa Bondar (St. Petersburg)

Vortragstitel:
Vom Arzt zum Mineralogen: mineralogische Forschungen von D. G. Messerschmidt in Sibirien

Abstract:
Der Weg D. G. Messerschmidts in die Wissenschaft begann in Halle, wo er 1713 seine Dissertation zum 
medizinischen Thema verteidigte. Aber schon bald, in 1719, seit dem Beginn seiner sibirischen Expedition, hat sich 
der Kreis der Objekte seiner wissenschaftlichen Forschungen erweitert. Unter anderem hat D. G. Messerscheidt 
in Sibirien mineralogische Kollektionen gesammelt. Diese Seite der Tätigkeit Messerschmidts bleibt vielleicht 
am wenigsten beschrieben.

anna abaydulova (St. Petersburg)

Vortragstitel:
П.С. Паллас и образы “Российской фауны”: практика работы естествоиспытателя 

с визуальными источниками в XVIII в.

Abstract:
“Физические” экспедиции Петербургской Академии наук обогатили научную картину мира второй 
половины XVIII в. масштабными новыми открытиями. Результаты полевой работы систематизировались 
учеными и публиковались в академических изданиях. Иллюстрации составляли неотъемлемую часть 
этих публикаций, при этом к точности и достоверности иллюстраций предъявлялись очень высокие 
требования. Благодаря сохранившимся в фондах Санкт-Петербургского филиала архива РАН (СПбФ 
АРАН) изобразительным источникам и документам мы можем проследить, как именно работал с 
изображениями при подготовке своих сочинений академик П.С. Паллас на примере  его фундаментального 
труда “Zoographia Rosso-Asiatica”.
Ученый подобрал целую коллекцию изобразительных материалов для подготовки “Zoographia”. Это  
уникальное собрание включает в себя рисунки и гравюры из разных источников почти за 40 лет. Судя по 
ссылкам в тексте “Zoographia”, П.С. Паллас предполагал проиллюстрировать более 260 описаний, но в 
итоге опубликовано было менее четверти иллюстраций. Сохранившиеся документы, в том числе пометы 
на самих рисунках свидетельствуют, что П.С. Паллас очень внимательно относился к иллюстрированию 
своих трудов, вникал в детали работы художников и направлял их. За время работы с коллекцией, рассеянной 
по разным архивным фондам, многие рисунки и гравюры удалось атрибутировать – их авторами были 
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сотрудничавшие с П.С. Палласом художники Х.Г.Г. Гейслер, К.Ф. Кнаппе, Д.Р. Ничман и др. Исследование 
комплекса иллюстраций к “Zoographia Rosso-Asiatica” в совокупности с другими документальными 
свидетельствами позволяет реконструировать приемы совместной работы П.С. Палласа и художников над 
иллюстрированными изданиями, а также открывает возможность ощутить пульс творческого процесса 
в кабинете ученого XVIII в. Особенно многообещающим такой ракурс исследований представляется 
для музейной научно-просветительской работы в связи с предстоящим 300-летием Академии наук и 
неугасающим интересом к личности и трудам академика П.С. Палласа.

elena Lisitsyna M.a. (München, Moskau)
Vortragstitel:

Медико-географическое изучение Российской империи XVIII в. в трудах И.Я. Лерхе

Abstract:
Одним из результатов деятельности европейских врачей раннего Нового времени
XVII–XVIII вв. был пересмотр идей Гиппократа о влиянии окружающей среды на природу
болезней. Заметным было смещение акцента с эндемических заболеваний на эпидемические и 
переопределение роли экологических факторов в распространении последних. Вслед за натуралистами, 
врачи восемнадцатого столетия проводили регулярные наблюдения за погодой, составляли описания 
физического и социального ландшафтов, рассказывали о случаях отдельных заболеваний (observatio). Хотя 
в Российской империи XVIII века медицинские исследования и профессиональная коммуникация сильно 
отличались от таковых в Западной Европе, опыты медико-географических исследований обнаруживаются 
в материалах профессиональных врачей на российской службе. Отдельный казус представляет 
объемное и малоизученное творческое наследие прусского врача Иоганна Якоба Лерхе (1708–1780). 
Он оказался в России вскоре после получения степени доктора медицины на медицинском факультете 
г. Галле, руководимого профессором Фридриха Гофманом, также трудившимся над разработкой медико-
географических исследований в Пруссии. С 1731 года, на протяжении почти полувековой службы в России 
Лерхе вел регулярные метеорологические наблюдения, анализ которых и сопутствующие наблюдения 
прослеживаются в его дневниковых записях и различных специальных работах, частично опубликованных 
в западноевропейских и российских изданиях. Помимо этого, в 1760–70-е гг. Лерхе создал уникальный 
для Российской империи этого времени очерк эндемических болезней России и Персии. В нем делалась 
попытка обобщить наблюдения болезней, обстоятельств их возникновения и средств лечения, которые 
иностранный врач сделал за время службы в России. 

В докладе делается попытка выявить специфику функционирования медико-географических представлений 
в трудах Лерхе как профессионального врача на службе Российской империи XVIII в. В центре внимания 
автора оказывается история создания врачом описаний эндемических и эпидемических болезней, а именно 
– его интерпретации локальных природных и социальных феноменов и «медицинская характеристика» 
отдельных уголков империи. Таким образом становится возможным проследить не только пути трансфера 
научного знания между Россией и странами Европы, но и влияние различных контекстов имперской 
службы иностранного врача на его исследовательские практики и их результаты.
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Dr. oleg Rusakovskiy

Vortragstitel:
Feuerwerke im frühpetrinischen Russland (1682 bis 1697): Wissenstransfer und Expertenkonkurrenz

Abstract:
Aufgrund der Überlieferung der russischen Artilleriekanzlei und Wa昀昀enkammer sowie der narrativen Quellen 
wird die Geschichte der Feuerwerkkunst im ausgehenden 17. Jahrhundert und deren Rolle für den Transfer des 
technischen Wissens sowie der westlichen performativen Kultur nach Russland rekonstruiert. Vor allem wird 
nach der Konkurrenz und Zusammenarbeit der damit beauftragen russischen Artilleristen und der Ausländer 
gefragt. Speziell werden für Peter I. übersetzten europäischen Bücher über Feuerwerkkunst betrachtet.  

Prof. Dr. phil. habil. Swetlana Mengel

Vortragstitel:
Alternative Wege der Herausbildung der ‚neueren russischen Literatursprache‘: Die ersten russischen 

Grammatiken am Ende des 17. – zu Beginn des 18. Jahrhunderts

Abstract:
Nach der bekannten, weit tradierten Au昀昀assung liege der modernen russischen Standardsprache ein System von 
Normen zugrunde, welches in der „Russischen Grammatik“ («Российская грамматика» [1755/1757]) M.V. 
Lomonosovs als eine gewisse Synthese von russischen und kirchenslawischen Elementen erstmalig kodi昀椀ziert 
wurde.

Der lomonosovschen Grammatik ging jedoch eine ganze Reihe von Versuchen voraus, die die Herausbildung 
bzw. Erscha昀昀ung einer ‚neueren russischen Literatursprache‘ anstrebten, um die eigenartige sprachlich-kulturelle 
Situation zwischen dem Kirchenslawischen und dem Russischen, die in der Schriftlichkeit des 11.-17. Jahrhundert 
ihr Niederschlag fand, in Russland am Ende des 17. – zu Beginn des 18. Jhs. zu überwinden. Eine besondere Rolle 
spielten dabei die Bemühungen ausländischer Gelehrten, welche die ersten russischen Grammatiken angefertigten, 
und ihre alternativen, sich auf westeuropäische kulturelle, philologische und pragmatische Traditionen stützenden 
Kodi昀椀zierungskonzepte. 

Dem Beitrag ausländischer Gelehrte zur Herausbildung der ‚neueren russischen Literatursprache‘, der bereits am 
Ende des 17. und im ersten Drittel des 18. Jhs. geleistet wurde, widmet sich der vorliegende Vortrag. Fast alle 
dieser Grammatikautoren p昀氀egten einerseits gute Kontakte nach Halle und waren anderseits teilweise mit der 
Akademie der Wissenschaft in St. Petersburg verbunden.

Dr. Sebastian Stork

Vortragstitel:
Deutsch-sprachige Quellen aus dem Kaukasus um 1700

Abstract:
Dieses Projekt erschließt um 1700 entstandene, deutschsprachige Quellen aus dem Kaukasus. Bei diesen Quellen 
handelt es sich um die Briefe und Berichte des J S Schaarschmidt (1664-1724) und des G F Weise (1696-1781). 
Diese beiden Pastoren gehören zu den Hallenser Pietisten. Sie wurden durch A H Francke in Stellungen nach 
Rußland vermittelt, und arbeiteten über Jahrzehnte als Pastoren der deutschsprachigen, lutherischen Gemeinden 
in Rußland. Für Besuche ihrer Gemeinden bereisten sie auch entlegene Gegenden Rußlands. Während ihrer 
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Tätigkeiten blieben sie durch Briefe in ständigem Kontakt mit Francke und anderen Pietisten. Diese Briefe 
werden kombiniert mit Berichten eines O昀케ziers sächsischer Herkunft, der im Auftrag des Zaren 1726-1727 die 
Grenzziehung zwischen Rußland und den Staaten südlich des Kaukasus durchgeführt hat. Der O昀케zier hat während 
dieser Tätigkeit ein Journal geführt, in dem er tägliche Ereignisse, Ergebnisse seiner Aufgabe und Beobachtungen 
zur indigenen Bevölkerung festgehalten hat.
Die Edition dieser Quellen macht die Bearbeitung unterschiedlicher Fragen möglich. In der Geschichte der 
Erkundung des Kaukasus ist die Zeit vor 1800 bislang kaum bekannt. Für die Erforschung der Geschichte 
des Pietismus ermöglichen diese Quellen eine Rekonstruktion unterschiedlicher Aktivitäten einschließlich 
Mission, oder Bücher- und Medikamentenhandel. Die Briefe machen Einsichten in die individuelle religiöse 
Praxis der Pietisten und in das Amts- und Selbstverständnis der Pastoren möglich. Diese Einsichten in die 
Mentalitätsgeschichte sind nur durch Selbstzeugnisse zugänglich. Ebenfalls kann mit Hilfe dieser Quellen die 
Interaktion der Pietisten untereinander, mit den sog. orthodoxen Fraktionen innerhalb lutherischer Gemeinden, 
und die Begegnung mit fremden und nicht-christlichen Völkern studiert werden. Letzteres wird ergänzt durch 
Identi昀椀zierung einiger Stücke in dem Kuriositätenkabinett, die durch die Schreiber der Briefe nach Halle vermittelt 
wurden. Ein weiterer interessanter, aber bislang nicht beachteter Topos sind die ökonomischen Realitäten der 
Briefeschreiber. Wissenschaftsgeschichtlich sind Einblicke in die Landvermessung und Kartographie um 1700 
interessant.

Prof. Dr. phil. habil. Volodymir abaschnik (Kharkiv)
Vortragstitel:

Pädagogiktransfer zwischen Halle bzw. Dessau und Poltawa, Moskau, Sankt-Petersburg: Johann Eberhard 
Friedrich Schall (1742–1790)

Abstract:
Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht der Pädagogiktransfer aus Halle und Dessau in die Ukraine und nach 
Russland im 18. Jahrhundert. Dieses Thema wird am Beispiel der Tätigkeit von Johann Eberhard Friedrich Schall 
(1742–1790)  dargestellt, der aus Magdeburg stammte und in Halle studierte, anschließend war er als Hof- und 
Kammergerichtsrat in Berlin tätig. Seit 1776 unterrichtete Schall Deutsch und Französisch in Dessau, an der 
1774 von Johann Bernhard Basedow (1724–1790) und Christian Heinrich Wolke (1741–1825) neu gegründeten 
Erziehungsanstalt bzw. dem Philanthropinum. Aus dieser Zeit stammen Schalls Arbeiten: „Von Verbrechen 
und Strafen: eine Nachlese und Berichtigung zu dem Buche des Markese Beccaria eben dieses Inhalts“ (1779), 
„Drey Predigten in der Wüste“ (1780), „Handbuch für Leute die keine Aerzte sind: zur Beförderung nützlicher 
und angenehmer Kenntnisse“ (1779/80), „Kleine Beyträge zur Pädagogischen Litteratur“ (1779). Im Kontext 
der Gleichberechtigung ist den Teil „II. Ueber die Erziehung des weiblichen Geschlechts. Eine wohlgemeynte 
Erinnerung an Väter und Mütter“ aus dem letzten Buch besonders zu erwähnen.
1780 kam Fedor Schall (so wurde er in der Ukraine genannt) nach Poltawa, wo er im dortigen Gymnasium 
Pädagogik, Latein, Deutsch und Französisch lehrte. Im Unterricht verwendete er seine Werke, wie „Kleine 
Beyträge zur Pädagogischen Litteratur“ (1779), sowie auch andere pädagogische Arbeiten, wie „Das Basedowische 
Elementarwerk“ (1774) in drei Bänden. Außerdem unterstützte Schall hier  wissenschaftliche Kontakte zu 
mehreren Intellektuellen, wie zu Eugenios Voulgaris (1716–1806), der Erzbischof von Slavjansk und Cherson 
mit Sitz in Poltawa war. Später unterrichtete Schall an der Universität Moskau, im Adeligen Kadettenkorps zu 
Sankt-Petersburg und in den baltischen Lehranstalten (Dorpat, Riga, Mitau). Dabei verfasste er einige Werke, 
wie „Neue deutsche Grammatik“ (1789) u.a. Mit seinen Arbeiten und seiner Lehrtätigkeit trug Fedor Schall zur 
Verbreitung der deutschen Aufklärungspädagogik, darunter im Kontext der Gleichberechtigung, in Russland und 
der Ukraine in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bei.
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III. Wissenschaftliche Verö昀昀entlichungen
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DISSERTATIO INAUGURALIS BOTANICO-MEDICA
DE

ERRORIBUS
IN PHARMACOPOLIIS

EX NEGLECTO
STUDIO BOTANICO OBVIIS,

...........
HORIS LOCOQUE CONSUETIS

ANNO MDCCXXXIII. D.       OCTOBR.
PUBLICÆ AC PLACIDÆ ERVDITORUM VENTILATIONI SUBJICIT

AUCTOR ET RESPONDENS
JOH. FRIDERICUS KORONZÆY,

BILIZIO-SILES.
———————————————————————

HALÆ MAGDEBVRGICÆ,
TYPIS JOH. CHRISTIANI HENDELII, ACAD. TYPOGR.

Ich bin zwar, Hochgeehrter Freund! bey der mit Ruhm erlangten Würde,
 Die Dir Dein rühmliches Bemüh’n und Deine Lehrer zugedacht,
 Nach unsrer Freundscha昀昀t Würdigkeit vor Wonne aus mir selbst gebracht,
Doch es wird mir Dein Doctor Hut zu einer allzugrossen Bürde.
Denn dieser gleicht dem Abend=Roth, mit dem der Tag von hinnen ziehet,
 Nun stehet auch Dein gantzer Sinn von uns nach Bilitz hinzugeh’n
 Und ich muß ebenfalls so öd als wie die Kohlen=Felder steh’n,
Da unser aller beyder Lust als wie der Sommer von uns 昀氀iehet.
Die Felder klagen den nunmehr der Ihre Blumen hochgeschätzet,
 Und sie vor den Verwesungs=Greul, wie Mumien durch die Kunst gemacht,
 Ja sie bey Ihrer Sterblichkeit zu einer Daurungs=Kra昀昀t gebracht,
So bleibt Dein Nahme als ein Arzt auch dem Natur=Reich eingeätzet.
Beweise Dich nun auch an mir als einen der die Schmertzen stillet,
 Den jetzt mein Hertze, Hand und Fuß emp昀椀nd’t da Du Dich mir entreißt.
 Mein Hertz vergißt Dein nimmermehr, wenn Flora bunde Blumen weißt,
So will mein Fuß allein nicht fort, die matte Hand wird nicht gefüllet.
Doch ziehe, Hochgeehrter Freund, den Ruhm und Ehre Dich begleitet,
 Mein Hertze soll doch wo ich bin, Dein Liebes=Denckmal ewig seyn,
 Der hil昀昀t sich doch durch sehnen nicht, und ist so hart als wie ein Stein,
Der Dein geliebtes Vaterland um einen Podalier beneidet.
GOTT bringe Dich gesund nach Hauß zur Lust der Krancken und Gesunden,
 Erhalte, was gesund im Stand’, und die das Bett gefangen hält,
  Die werden durch des Höchsten Kra昀昀t und Deine Kunst frisch hergestellt,
So hast Du, was Du längst gesucht, samt Deinem Vaterland gefunden.
   

 Zum stetigen Andencken schrieb dieses wünschend des Herrn
Candidati dessen ergebenster Freund

Georg. Wilh. Stœller,  LL.  C.
Windshemio-Francus.

Prof. Dr. Dr. Werner Lehfeldt (Göttingen) fand dieses bisher unbekannte Gedicht von 1733

als Anhang zu einer Dissertation an der Medizinischen Fakultät Halle/Saale
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Ярков А.П. г. Тюмень, Россия
Конфессиональная ситуация в годы Второй Камчатской экспедиции
Религиозное самоопределение всегда исполняло и исполняет (несмотря на доминирование в настоящее 
время атеистического мировоззрения) важную культуротворящую миссию, определяя нравственные 
ориентиры в поступках и образах мышления индивида. Тем более, если речь идёт о событиях ХVIII в., 
когда государственные (официальные) идеологии в форме религий во всех странах мира «цементировали» 
большую часть социума. Приверженцы «нетрадиционных» для тех или иных государств религий 
испытывали ограничения, если не оговаривалось право их исповедания. 
Заметим: данный период не только в российских документах характеризуется смешением конфессиональной 
и этнической принадлежности, в котором фигурировали обезличенные понятия «немец» и «басурманы». 
Так, русская поговорка говорила о соплеменниках, посещавших Западную Европу: «Наши бары за морем 
бусурманятся, а домой воротятся, своё и не любо»1. 
Каждое государство, заметим, в глобальной исторической сущности не является средством поддержки 
сложившегося «неравенства». Это лишь база по оптимизации взаимоуравновешенных притязаний 
людей, пребывающих в его пределах. В связи с этим становится очевидным, что право – это не рамки (в 
которые нужно «втиснуть» гражданина) государства, а мера проявления частной воли, гарантированная 
возможностью ответственности каждого перед всеми и каждого перед каждым, которая осознаётся 
значительной частью социума. Соответственно, законный интерес рассматривался не как придаток к праву, 
а как польза, которую приносит индивиду его пребывание в государстве. Причём основу реализации этой 
пользы определяли не столько представления индивида, сколько гарантирующие ресурсы государства2. 
Всё это соотносимо с той ролью, что играли религиозные воззрения в Российской империи (и на 
восточных её окраинах, кстати, ещё чётко не определённых во времена Камчатских экспедиций). На всём 
этом пространстве РПЦ активно противостояла распростраению «иноверия», но не всегда эту политику 
могла проводить, так как государственная власть была заинтересована в использованиии знаний и опыта 
иностранных специалистов в разных областях. А стабильность на вновь присоединённых территориях 
требовала терпимого отношения к религиозным практикам аборигенов. 
Для всего российского общества вторая четверть XVIII в. стало «трудной» в духовном смысле, поскольку 
это время кардинальной смены усилиями правителей парадигмы развития. Она шла под влиянием 
европейских идей, которые начали играть моделирующую роль в развитии российского .общества 
(при этом православие исповедовала большая его часть), в малой степени, но коснувшихся и того, что 
происходило восточнее Уральских гор. 
Нет точных данных о численности населения, оказавшегося «под дланью» российских властей (что 
позволило бы соизмерять удельный вес различных групп) и сферу духовных ориентиров. Можем лишь 
обратиться к рассчётам Б.О. Долгих. Он оценил численность населения к началу XVIII в. лишь по 
Западной Сибири – в 154,7 тыс. чел., в том числе: обские угры и северные самодийцы (31 600), северные 
тюркоязычные (49 700) и монголоязычные (37 200) группы3 при многообразии религиозных верований. 
По Восточной Сибири и Дальнему Востоку точных данных того периода нет, а по Аляске («открытой» 
Второй Камчатской экспедицией) учёта не проводилось.
Процесс миссионерской деятельности в зоне российских политических интересов происходил всё Новое 
время: Доминировали в ней представители официального православия (старообрядцы ограничивались, за 
редким исключением, своей паствой), действуя среди всех, без исключения, групп населения Мусульмане 
и буддисты проповедовали среди сторонников архаичных верований, живших вблизи. Им, как и немногим 
католикам, протестантам, иудеям, миссионерствовать вообще то запрещалось. 
Стоит заметить, что коренное и аборигенное население не принимало натиска на их духовные убеждения и 
практики со стороны православных миссионеров. Эта часть местного социума оставалась консервативной, 
а часть населения продолжала питать негативное отношение к православию и миссионерам. Об этом 
свидетельствуют изъятые книги и рукописи на татарском, арабском и персидском языках, где «значится 
прекинание христианское веры и прочие на христианское благочестие хулы»4. 
В этом контексте очень важно определить: кто был носителем другой идеологии; какими целями и 
приёмами руководствовался; в какой мере это соответствовало обстоятельствам среды и эпохи; отвечало 
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ли потребностям аборигенного, коренного и пришлого населения; и как это повлияло на общественные 
отношения? 
В своих трудах западноевропейские ученые культивировали такой же исторический шаблон, что лишь 
в деталях отличался от православной интерпретации. Это обстоятельство вполне объяснимо, поскольку 
«любые старые мифологические традиции прочнее удерживались там, где минимально (или отсутствовало) 
влияние мировых религий»5. Как заметил А. Каппелер, идеология Просвещёния позволяла европейцам 
признать за равных только оседлых мусульман6. Естественно, что номады, как и недавно ставшие 
оседлыми группы, при этом ставились на низкую ступень цивилизационного развития. 
В Азиатской части России конфессиональная ситуация характеризовалась: а) господствующим положением 
Православной Церкви (хотя и поставленной Петром I в  зависимость от государственных институтов); б) 
жёстким противостоянием  старообрядческих общин государству и РПЦ; в) наличием религий (в том 
числе мировых – ислама и буддизма) и верований, традиционного исповедуемых коренным и аборигенным 
населением; г) появлением новых деноминаций западноевропейского происхождения. 
Последний аспект связан с увеличением числа иностранцев, приглашённых в страну на постоянное 
жительство и для освоения территорий (колонисты) или для службы (военные, моряки, мастеровые, 
медики, учёные). Среди обобщённо именуемых «немецкими людьми» были представители разных 
деноминаций, но доминировали лютеране. 
Несмотря на преференции (со стороны правителей Российского государства, очень заинересованных 
в их пользе в различных областях знаний и умений) духовное самочувствие иностранцев зависило от 
возможности исповедания и отношения местной власти к духовным практикам. 
Ситуации же складывались по-разному, завися от терпимого (или нетерпимого) отношения чиновников к 
«инаковости» тех, кто был им подчинён. В этом смысле находящееся «на государевой службе» иностранцы 
были лучше (нежели отечественные «иноверцы») защищены от произвола и самодурства «запретителей», 
поскольку соблюдение религиозных прав гарантировалось государством и оговаривалось при отправке в 
Россию.
Вопросы в понимании местной этноконфессиональной специфики возникали у самих западноевропейцев, 
попавших в Северную Азию. Очевидно, что в сознании европейцев здесь находился «Oriens», диаметрально 
противоположный «Occidens». В записках У. Хорда имеется любопытное наблюдение: «Вокруг той 
горы расположены избушки татар-вогулов, которые похожи на калмыков с маленькими глазками, 
плоским носом и широким лицом. Эта нация имеет жалкие дома на татарский манер и исповедует их 
религию». Дальнейшее же описание их «бога, который живет в лесах и на их языке называется шайтан»7 
свидетельствует о явной путанице в этническом и конфессиональном определении. 
В свидетельствах западноевропейцев не стоит искать объективности при анализе другой культуры: в 
абсолютном большинстве они были христианами по воспитанию и убеждениям. Да и познания в культуре 
местного населения многих иностранцев поверхностны. Сам командор В. Беринг ошибочно причислял во 
время Первой Камчатской экспедиции якутов к мусульманам. 
Более отстранённо наблюдали ситуацию участники Академического отряда Второй Камчатской 
экспедиции, лучше подготовленной в научном отношении. Так, исходя из задач программы, предварительно 
составленной академиком Г.Ф. Миллером, они должны были беспристрастно зафиксировать верования и 
религиозные обряды каждого встреченного ими этноса или племени Сибири. Это осуществить оказалось 
не просто. Сам Миллер осознавал, что новокрещёным: «…на сем не всегда утверждаться надобно, потому 
что у некоторых из них сердце ещё непрестанно лежит к прежнему языческому закону и того ради много 
утаевают». Несмотря на подробные инструкции Миллера, не все иностранцы смогли различить духовные 
практики, причисляя многих нехристиан к «язычникам»8. Лишь один из участников Второй Камчатской 
экспедиции, впоследствии оставшийся жить в Сибири, – Я.И. Линденау, наблюдая вблизи барабинцев, 
зафиксировал, что они «...магометанской веры, хотя до сегодняшнего дня сохранили свои языческие 
образы. Их шаманы – kamlada..»9. 
Между тем, в составе сопровождавших командора во Второй экспедиции уже имелись богословски 
образованные люди, что смогли оценить мировоззренческие различия и описать традиции. Такие как 
занимавший в экспедиции должность врача Г.В. Стеллер – сын протестанского служителя из церкви в 
баварском г. Бад-Виндсхайме, к тому же учившийся богословию некоторое время в г. Галле в знаменитой 
Francishe Stiftung. В этом учебном заведении имели представление о происходивших в России процессах 
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(Francishe Stiftung стало признанным центром русистики), а основатель – Г. Франке организовывал помощь 
(в том числе духовную) оказавшимся в Западной и Восточной Сибири в десятилетней ссылке каролинам 
– пленённым в ходе сражений 1709 г. воинам Карла ХII. Ко времени уже Первой Камчатской экспедиции 
выжившие отправились на родину, а оставшиеся на жительство приняли православие. Некоторые 
стали занимать важные административные посты и оказали помощь Второй Камчатской экспедиции, с 
удовольствием общаясь на родном (или родственном) языке с уроженцами Западной Европы. 
Для отрядов этой экспедиции члены должны были отбираться «предпочтительнее из русских, а не 
иноземцев», но, отметим – фактически «за неимением русских … выбраны желающие из иноземцев»10. 
Естественно, это привело к появлению новой задачи – создать условия для исповедения представителей 
разных конфессий, а не только православных. В экспедициях подобного рода и большой численности 
наличие священнка или монаха – обязательное условие, принимая во внимание сложность, длительность 
и опасность предстоящего. 
Духовное окормление иностранцев становилось в тех условиях и задачей Российского государства. 
Командор Беринг, будучи ревносным лютеранином (отец –  церковный попечитель в датском Хорсенсе) 
ещё до отправки из Петербурга обратился в Адмиралтейст-коллегию с просьбой разрешить оплату из 
казны пастору Э. Милиессу: «Пореже для себя и обретавшихся в моей команде служителей-иноземцев 
я нанял пастора». По пути на Камчатку Беринг сам привёл пастора к присяге. Тому внедрялось в 
обязанность окормлять не только протестантов, но и католиков, поскольку «По должности христианской в 
дальности такой бес пастора пробыть невозможно»11. Озоботились о духовной поддержке иностранцы и 
о своих православных сослуживцев. Известно, что Г. Стеллер приобретал для экспедиции православную 
литературу12, явно ориентируясь в её содержании. 
В составе экспедиции В. Беринга присутствовало семь православных иеромонахов, поскольку, помимо 
политической и географической задач предписывалось: «...приведение тамошней народ в христианскую 
веру»13. Миссионерствовать они должны были по прибытии на предписанные места, но исполнять 
требования своей религии обязаны и в экспедиционных условиях. Среди членов православной миссии 
оказался и иеромонах Арсений (Мациевич), впоследствии ставший митрополитом Сибирским, а затем 
и Ростовским. Он не только духовно окормлял православных на кораблях, но и сам участвовал в поиске 
Северного морского пути14.  
Во время экспедиции православные и «иноверцы» оказывались в одном микропространстве (гарнизон, 
корабль, зимовка), где богослужение или молитвенное общение соседствовали, не вызывая запретов 
или возмущения. Возник «диалог религий», вернее представителей разных мировохззренчкских 
представлений. 
Соседи принимали «инаковость», не вступая на путь конфронтации. При этом допускаем, что существовали 
богословские дискуссии, в «жарких случаях» пресекаемые начальствующими людьми, заинтересованными 
в стабильности. Объединяющим же началом являлась принадлежность подавляющего большинства 
членов экспедиции к христианству, отделяя себя от «инородцев», придерживавшихся своих верований. 
С этих позиций смотрел и Г. Стеллер на приметы эскимосской культуры, обнаруженные им во время краткой 
высадки на Западное побережье Северной Америки. Очевидно, что и вынесенный Арсением (Мациевичем) 
экспедиционный опыт помог ему в выстраивании терпимой политики по отношению к приверженцев 
иных конфессий, занимая впоследствии важные церковные посты вТобольске, Верхнеудинске и Ростове.
Уважение к религиозной традиции и ритуальной практике членов команды Второй Камчатской экспедиции 
становилась нормой поведения: в тех условиях образ мыслей европейца мог трансформироваться, если 
рядом он видел равного себе человека. 
Объективности ради заметим, но подобной массовой тенденции не было – «век Просвещения  в Азиатской 
части России ещё не наступил». Но опыт диалога представителей разных мировоззрений, возникший на 
этой территории во второй четверти ХVIII в. должен быть поучителен и в ХХI в.!
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Mit dem dänischen Botschafter Tomas Winkler und Orla Madsen, der 1991 an den Ausgrabungen teilnahm.
Daneben: Mikhail Chirikov, Nachfahre von Alekseij Il‘ich Chirikov.
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Dmitrij Gogolev
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