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Научная деятельность лауреата Нобелевской премии, биолога Ильи Ильича Мечникова (1845–
1916 гг.) описана во множестве публикаций, тем не менее в его биографии немало неясных моментов.
В их числе –– содержание диссертации И.И. Мечникова на соискание степени кандидата Харьковско-
го университета по разряду естественных наук под названием «Исследование фабриции Северного
моря». В настоящей работе показано, что эта диссертация была апробирована и утверждена Советом
университета в конце 1864 г. при активном участии проф. А.Ф. Масловского, после чего Мечникову
был выдан диплом кандидата естественных наук. Однако текст диссертации считается утраченным,
и в русскоязычной литературе нет данных о том, какой именно таксон морских организмов иссле-
довал её автор. На основе анализа источников сделаны предположения: 1) И. И. Мечников, изучив
летом 1864 г. на о. Гельголанд кольчатого червя Fabricia sabella, включил результаты исследования в
кандидатскую диссертацию, посланную в Харьков не позже сентября; 2) диссертация была рукопис-
ной и имелась в малом числе экземпляров; 3) по поводу её защиты (в отсутствие диссертанта) между
И.И. Мечниковым и А.Ф. Масловским велась переписка; 4) в начале 1865 г. диссертация вместе с
другими документами Мечникова была отправлена в Департамент народного просвещения. Показа-
ны пути поиска новых данных о ней.
Ключевые слова: И. И. Мечников, кандидатская диссертация, Харьковский университет,
А.Ф. Масловский, остров Гельголанд, аннелиды Fabricia

О жизни биолога Ильи Ильича Мечникова (1845–
1916 гг.), работавшего в Российской империи и
Французской республике, написано много. Тем не
менее в биографии лауреата Нобелевской премии
(1908 г.) всё ещё немало неясных моментов. В
их числе –– содержание диссертационного иссле-
дования Мечникова на степень кандидата Харь-
ковского университета по разряду естественных
наук (1864 г.).

В отличие от его магистерской [3] и доктор-
ской [2] диссертаций, опубликованных во второй
половине 1860-х гг., кандидатская диссертация
знаменитого учёного и в 1951 г. считалась «к сожа-
лению, до сих пор не разысканной» ([8], c. 6). Не

нашли её и позже, судя по отсутствию сообщений
об этом и по разнообразию мнений о содержании
диссертации у тех немногих авторов, кто пишет о
её защите в Харькове и приводит название работы.
Не исключено, что диссертацию Ильи Мечникова
и не искали вовсе; при этом удивляет равнодушие
к досадному пробелу в биографии великого био-
лога.

Заметим, что кандидатская диссертация
И.И. Мечникова и её защита не привлекали вни-
мания биографов с самого начала, причём тон в
замалчивании задал он сам. Мечников явно не
считал эту работу серьёзной и достойной памя-
ти, как, впрочем, и почти всё, связывавшее его с
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Харьковским университетом. Она не упомянута,
например, в лично составленных учёным спис-
ке своих трудов и автобиографической справке
[1]. Нет кандидатской диссертации и описания
её защиты в Харькове и в наиболее авторитетной
русскоязычной биографии биолога [4]. Нет её и
в архиве Мечникова, перевезённом в СССР из
Парижа. Илья Ильич словно хотел, чтобы этот
эпизод его жизни забылся.

Едва ли не единственный известный документ,
где он упомянул свою кандидатскую диссерта-
цию, –– письмо Н.И. Пирогову от 06.12.1864 г. [5]:

«В этом году …я приступил к держанию окон-
чательных экзаменов (для чего …перешёл из сту-
дентов в вольные слушатели) и, выдержав их
с кандидатскими отметками, поехал (в начале
июня), чтобы познакомиться с фауной моря, на
о. Гельголанд, где пробыл до половины сентября
и где, кроме штудий, сделал следующие работы:
“Zur Naturgeschichte der Rhabdocoelen” (эта ста-
тья войдёт в состав ближайшей книжки “Archiv
für Naturgeschichte”), “Beitrage zur Kenntnis der
Chaetopoden” и “Über die Nematoden der Nordsee”;
последние две работы уже приготовлены к печа-
ти. Кроме того, я сообщил в редакцию «Отчёта о
собрании натуралистов и врачей в Гиссене» изло-
жение произнесённой мною на этом собрании ре-
чи «Об органах чувств аннелид», извлечение из
которой помещено в “Tageblatt der Versammlung
deutscher Naturforscher und Aertze”, № 4. На Гель-
голанде я приготовил также свое кандидатское
рассуждение «Исследование фабриции Северного
моря» (курсив автора –– К. Р.), которое уже одоб-
рено факультетом».

В примечаниях к письму Н.И. Пирогову ([5])
отмечено, что труды “Über die Nematoden der
Nordsee” и «Исследования фабриции Северного
моря» остались, по-видимому, в рукописном ва-
рианте. Характерно, что, пролежав полвека в ар-
хивеМинистерства народного просвещения, пись-
мо было опубликовано С. Я. Штрайхом лишь в
1916 г., после смерти И.И. Мечникова. Но биогра-
фов оно привлекло не упоминанием кандидатско-
го исследования Мечникова, а фактом общения
двух великих русских учёных.

Значительно раньше сообщения о защите кан-
дидатской диссертации будущего Нобелевского

лауреата были напечатаны в протоколах заседа-
ний Совета Харьковского университета [6], одна-
ко и они оказались вне поля зрения биографов. В
этой связи представляется целесообразным при-
вести следующую информацию.

В протоколе от 30.05.1864 г. указано (ст. 10–
12), что посторонний слушатель по физико-
математическому факультету ИльяМечников, вы-
держав положенные испытания, удостоен степени
кандидата по разряду естественных наук под усло-
вием представления удовлетворительной диссер-
тации.

Для утверждения Советом университета в
этой степени Мечников обязан был выполнить
это условие в течение 6 месяцев после испыта-
ний (к концу ноября 1864 г.). Представленная дис-
сертация рассматривалась «по принадлежности её
предмета» профессором, и в случае, если по пись-
менному отзыву рецензента она была признана
удовлетворительной, ищущий степени кандидата
приглашался для коллоквиума –– словесного объ-
яснения по содержанию диссертации.

В июне 1864 г. И. И. Мечников отправился
для подготовки диссертации через Петербург на
о. Гельголанд в Северном море (до 1890 г. –– вла-
дение Великобритании). Проработав здесь три ме-
сяца, он уехал в Германию, в г. Гиссен, где 06–
13 сентября 1864 г. участвовал в XXXIX Съезде
германских естествоиспытателей и врачей. Затем
Илья устроился в лабораторию Рудольфа Лейкар-
та (1822–1898 гг.), профессора Гиссенского уни-
верситета и крупного специалиста по беспозво-
ночным. Р. Лейкарт через Н.И. Пирогова, кура-
тора загранкомандировок российских учёных, по-
мог Мечникову получить финансирование от Ми-
нистерства народного просвещения России.

Обычно «ищущие степени кандидата» Харь-
ковского университета находили материал для
своих диссертаций в пределах Харьковской же гу-
бернии, а средства на загранкомандировки им не
выделялись. Такие стипендии получали лишь ли-
ца, уже имевшие кандидатскую степень и избран-
ные начальством для подготовки к профессорско-
му званию. Из числа зоологов Харьковского уни-
верситета за границей с этой целью находился
П. Т. Степанов (1839–1908 гг.), получивший двух-
годичную стипендию на 1862–1864 гг. Кстати, бу-
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дущий профессор зоологии Степанов поработал
до Мечникова и на о. Гельголанд, и в г. Гиссене у
Р. Лейкарта.

Илья же поехал по проложенной земляком до-
рожке летом 1864 г., не имея ни степени, ни сти-
пендии, а по личной инициативе и на свои (точнее,
родительские) деньги, твёрдо надеясь закрепить-
ся на желанном Западе надолго. И добился своей
цели.

Уже в октябре пришедшая по почте в Харь-
ков диссертация И.И. Мечникова была рассмот-
рена Советами физико-математического факуль-
тета и Харьковского университета ([6], Протокол
заседания 20.10.1864 г., ст. 8). Проф. А.Ф. Мас-
ловский (1831–1889 гг.), преподававший зооло-
гию беспозвоночных, подготовил «письменный
разбор рассуждения “Исследования фабриции Се-
верного моря”, написанного г. Мечниковым для
получения степени кандидата по разряду есте-
ственных наук», на основе которого факультет со-
ставил представление от 16 октября.

Отзыв Масловского был хвалебный, но содер-
жание кандидатского рассуждения не отразилось
в протоколе заседания 20.10.1864 г. Зато в нём бы-
ло уделено много места просьбам освободить дис-
сертанта от обычной процедуры защиты:

«Г. Мечников во время посещения им универ-
ситетских лекций отличался способностями, осо-
бенною любовью к науке и прилежанием, и напе-
чатал в заграничных учёных журналах несколько
самостоятельных статей. …Г. Мечников, по окон-
чании им экзамена, уехал с учёною целью за гра-
ницу, где и ныне находится, поэтому и не мо-
жет явиться в Харьков для …словесного объяс-
нения по предмету представленной им диссерта-
ции (colloquium). Членыфакультета, будучи убеж-
дены, что диссертация написана самим Мечнико-
вым, и не желая прерывать его учёные занятия за
границей ради излишней в этом случае формаль-
ности, положили просить Совет и г. попечителя
ходатайствовать об утверждении г. Мечникова в
степени кандидата без исполнения им предписан-
ного правилами об испытаниях на учёные степени
условия относительно коллоквиума».

Ходатайство, незамедлительно отправленное
в столицу, было и удовлетворено так же необычно
быстро: уже 16 декабря попечитель Харьковско-
го учебного округа (К. К. Фойгт, 1808–1873 гг.)

уведомил Совет университета о том, что, приняв
во внимание отличные способности и прилежа-
ние Ильи Мечникова, министр народного просве-
щения А. В. Головнин (1821–1886 гг.) разрешил
утвердить оного в степени кандидата, не подвер-
гая выполнению условия относительно коллокви-
ума. ИСовет постановил ([6], Протокол заседания
19.12.1864 г., ст. 7): «Выдать г.Мечникову диплом
на степень кандидата».

С учётом времени, ушедшего на пересылку ра-
боты, её прочтение рецензентом, написание от-
зыва и представления факультета, можно утвер-
ждать, что диссертация была отправлена из Гиссе-
на в Харьков не позже конца сентября, а скорее ––
в середине месяца, вскоре после приезда Ильи с
Гельголанда и окончания съезда. Осенью 1864 г.
серьезные финансовые затруднения не позволяли
Мечникову напечатать свою работу в Германии, и
присланное им в Харьков «кандидатское рассуж-
дение» было, бесспорно, рукописным.

В протоколах Совета Харьковского универси-
тета мы не нашли решения издать диссертацию
И.И. Мечникова в типографии (в отношении дру-
гих кандидатских работ такое случалось изредка).
Так первая диссертация молодого зоолога и оста-
лась рукописной. В её названии встречаются раз-
ные варианты («исследование» и «исследования»,
«фабриции» и «фабриций»), что вызвано, скорее
всего, небрежностью писавшего.

Экземпляр диссертации И.И. Мечникова дол-
жен был остаться в его университетском личном
деле (сожжённом, по словам некоторых авторов,
немецкими оккупантами во время ВеликойОтече-
ственной войны). Но можно смело говорить, что
не остался. Иначе кандидатская диссертация бы-
ла бы подробно описана при глорификации Меч-
никова, начавшейся после 1908 г. и особенно уси-
лившейся в Харькове с 1920–1930-х гг. Фактиче-
ски же труд, поднявший знаменитого земляка на
первую ступень научной иерархии, почти не вспо-
минали.

Дело в том, что уже в феврале 1865 г. управ-
ляющий Харьковским учебным округом, уведо-
мив Совет Харьковского университета о команди-
ровании министерством за границу с учёною це-
лью кандидата физико-математического факуль-
тета Ильи Мечникова, предложил доставить доку-
менты последнего в Департамент народного про-
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свещения ([6], Протокол заседания 16.02.1865 г.,
ст. 2). Совет определил: документы Мечникова
препроводить в столицу. А в их числе, вероятно,
был и экземпляр кандидатской диссертации.

Ещё один её экземпляр, возможно, остался у
А.Ф. Масловского, писавшего вышеупомянутый
отзыв. Но Алексей Францевич –– по-видимому,
второй и последний человек, видевший полный
текст диссертации, –– никогда ничего не вспоми-
нал на этот счёт.

В любом случае первая диссертация молодо-
го учёного точно относилась (как и две последу-
ющих) к области морской биологии. Но что кон-
кретно её автор называл фабрицией (видом) или
фабрициями (родом) и что именно исследовал?

Фабриций существует множество. Это имя в
память зоолога Отто Фабриция (1744–1822 гг.),
работавшего в Гренландии и в Дании, получили
разные виды рыб (например, акула Centroscyllium
fabricii, «морской слизень» Liparis fabricii,
Lumpenus fabricii), моллюсков (кальмар Gonatus
fabricii, морская улитка Scabrotrophon fabricii), ра-
кообразных (креветка Eualus fabricii, Cystisoma
fabricii, Neoalbionella fabricii и др.), паразити-
ческих червей (Polychаeta fabricii, Chitinopoma
fabricii, Crangonobdella fabricii, Platybdella
fabricii) и др.

Известен также род Fabricia Blainville, 1828 из
класса многощетинковых (Polychaeta), отдел коль-
чатых червей Annelida. Например, обитающий в
Северном море вид Fabricia stellaris (O. F. Müller,
1774), принадлежащий к порядку Sabellida, а так-
же многочисленные виды из этого рода, поз-
же либо синонимизированные в монотип (Syn.:
Fabricia sabella (Ehrenberg, 1836, Fabricia affinis
Leuckart, 1849, Fabricia amphicora Quatrefages,
1866, Fabricia atlantica (Treadwell, 1932), Fabricia
dubiaWesenberg-Lund, 1941 и др.), либо выделен-
ные в новые роды. Эти организмы и сегодня яв-
ляются предметом исследований российских учё-
ных. Но какой из них попался Илье Мечникову в
1864 г.?

Точное указание типа, к которому принадле-
жал объект исследования харьковского зоолога на
Гельголанде, имеется в первом, парижском изда-
нии его наиболее известной биографии . Глава XI
начинается с такого текста:

“XI. Séjour a l’etranger. Études et recherché
embryologiques.

Elie avait encore sa thèse de license à preparer.
Pour le fair, il résolut d’aller passer deux mois à
l’île d’Héligoland, dont la flore et la faune attiraient
les naturalists. <…> Dès son arrivée à Héligoland,
il fut absorbé par le travail. Il poursuivait son idée
d’éclairer la généalogie des organismes par l’étude
des forms isolées, restées en dehors des groupes
déterémines1”.

А в подстрочном примечании сказано: “1. Il fit
des recherché sur un ver annelé, très particulier, le
Fabritia”.

Ver annelé –– кольчатый червь. Идентичное
примечание имеется и в английском переводе кни-
ги О. Мечниковой (1921): «He made researches on
a very singular annulate worm, the Fabricia».

Однако в советском переводе биографии [4]
примечание о фабриции, представительнице ан-
нелид, по каким-то соображениям уже отсутство-
вало (хотя названия других беспозвоночных, ко-
торыми Илья Ильич занимался на острове, –– га-
стротрихи, нематоды –– воспроизведены неукос-
нительно). Данный факт, конечно, способствовал
сгущению тумана вокруг первой диссертации, ко-
торую Мечников так не любил вспоминать.

Из вышеприведённого письма [5] следует, что
единственной его гельголандской работой о коль-
чатых червях была «речь» на съезде в Гиссене.
Из списков трудов И.И. Мечникова очевидно,
что эта очень короткая публикация об органах
чувств аннелид (“Über die Sinnesorgane einiger
Anneliden”) вышла на немецком языке в 1865 г. В
ХХ в. эта заметка, объёмом две с половиной стра-
ницы крупного текста с четырьмя рисунками, бы-
ла переведена и опубликована в СССР. Сначала
речь идёт о видах кольчатых червей Polybostrichus
mülleri и Sacconereis helgolandica, к фабрициям в
любом случае не относящихся. Но в конце за-
меткиМечникова имеются несколько строк, пред-
ставляющих интерес для обсуждаемой темы [9]:

«Наряду с рассмотренным здесь расположени-
ем органов чувств, разбросанных по различным
сегментам, я решаюсь упомянуть ещё об одном
случае подобного расположения органов зрения.

Я имею в виду расположение глаз у одного
нового вида Sabella, найденного на Гельголанде,
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который, кроме уже известного сосредоточения
глаз на жабрах, повторяет положение глаз, харак-
терное для некоторых Limivoren (Polyophtalma
и Myxicola). На каждом сегменте упомянутой
Sabella находится пара карминно-красных глаз,
положение и организация которых обнаруживает
ещё и следующие особенности. В первых 8 сегмен-
тах на брюшной поверхности находятся лишён-
ные хрусталика глаза, в то время как на остальных
сегментах на спинной поверхности расположены
глаза с преломляющей свет роговицей. Это распо-
ложение глаз совпадает с меняющимся располо-
жением крючковидных щетинок, с единственной
разницей, что крючковидные щетинки отсутству-
ют на первом сегменте, имеющем глаза (рис. 2, 3,
4)».

На этих рисунках изображены: параподия пер-
вого сегмента Sabella с брюшной стороны; парапо-
дия последнего сегмента Sabella со спинной сторо-
ны; отдельный спинной глаз этого же животного.

В заметке вызывает удивление использование
автором одночленного имени Sabella, хотя для
других аннелид Мечников называет двучленные
имена. Максимально запутывает ситуацию тот
факт, что род Sabella также входит в число коль-
чатых многощетинковых червей. Но то, что сре-
ди многочисленных сабелл отсутствует Sabella
fabricia, заставляет отдать предпочтение сочета-
нию Fabricia sabella, которое, предположитель-
но, и было в сообщении Ильи Мечникова. Сей-
час сказать невозможно, ввиду труднодоступно-
сти оригинала первого источника, когда «поте-
рялось» первое имя –– в немецком издании или
при русском переводе. Больше оснований пола-
гать, что это случилось (как в биографии) при со-
ветском переводе.

Изложил ли И.И. Мечников в кандидатской
диссертации, исследовав на Гельголанде морфо-
логию аннелиды Fabricia sabella, также и её эм-
бриологию (всё же полтора десятка строк и три
рисунка –– маловато для кандидатского исследо-
вания)? На этот вопрос без текста работы нельзя
ответить даже приблизительно.

Можно ли сегодня считать первую диссерта-
цию И.И. Мечникова окончательно и безвозврат-
но утраченной? На наш взгляд, вовсе не искать
её –– подход неправильный. С одной стороны, есть

вероятность того, что текст «Фабриции Северно-
го моря», присланный из Харькова в столицу в
феврале 1865 г., так и лежит вместе с другими
документами кандидата Мечникова в архиве Де-
партамента народного просвещения –– отдела од-
ноимённого министерства, ведавшего университе-
тами Российской империи. Сейчас это фонд 733
Российского государственного исторического ар-
хива в Санкт-Петербурге; в описи 141 упомянуто
дело 46 «О командировке за границу с учёною це-
лию кандидата Харьковского университета Меч-
никова» (1864–1870 гг.). В деле 103 листа, и по
крайней мере один из них может оказаться частью
диссертации молодого зоолога.

С другой стороны, не безнадёжно и молчание
проф. А.Ф. Масловского. В [7] сообщалось, что
четыре письма И.И. Мечникову на 8 листах, из
Харькова, от профессора зоологии Харьковского
университета Алексея Францевича Масловского,
датированные 8 ноября 1864 г., 5 января, 5 мар-
та и 6 апреля 1865 г., публикуются в XVI томе
Собрания сочинений Мечникова. Мы тщательно
просмотрели этот том, вышедший в 1964 г. [9], но
не нашли там таких писем. как, впрочем, и дру-
гих. Отдельно же изданный сборник [5] включа-
ет только письма самого Мечникова, но не содер-
жит адресованных ему посланий. Так что написан-
ное Масловским своему ученику остаётся неиз-
вестным общественности. Сами письма и сегодня
хранятся в Архиве РАН (фонд 584, опись 4, дело
37). Из приведённой на интернет-портале инфор-
мации видно, что после 1960 г. с ними кто-то «по-
работал» –– разорвал письмо от 8 ноября 1864 г.
и изъял нижнюю половину второго листа. Между
тем именно в этом письме речь могла идти ещё и о
диссертации И.И. Мечникова и её защите, а не о
министерском финансировании продолжения ра-
боты в Германии.

Поэтому «взыскующим града» не стоит мед-
лить.
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What did Iliya Mechnikov explored in his PhD Thesis?
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Scientific activity of Ilia I. Mechnikov (1845–1916), Nobel Prize winner, was discussed in a large number of
publications whereas some of his scientific life remains obscure. In particular, what did the researcher write
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in his doctoral dissertation “The study of Fabricia of the Northern Sea” submitted to the Imperial Kharkov
University? This work evidences that in 1864 the University Council, under the active participation of Prof.
A. F. Maslovsky, approved and validated I. I. Mechnikov’s PhD Thesis and awarded him PhD Degree in nat-
ural sciences. The manuscript is considered lost, its content hence unknown; the pertinent publications in
Russian do not hold a guess about the taxon of marine organisms the prominent researcher explored. Hav-
ing surveyed all available literature, the following hypothesis are proposed: 1) after studying annelid Fabricia
sabella at Helgoland island in summer 1864, I. I. Mechnikov included results of the investigation in the disser-
tation which he sent to Kharkov not later than in September; 2) the manuscript was hand-written, the number
of its copies – very limited; 3) when the applicant was temporary absent, he and Prof. A. F. Maslovsky were
in correspondence about the forthcoming defense and the related procedure; and 4) in the beginning of 1865,
the PhD Thesis of I. I. Mechnikov together with other related documentation were sent to the Department
of Public Education. In conclusion, the pertinent information retrieval was explaned.
Keywords: I. I. Mechnikov, PhD Thesis, Kharkov University, A. F. Maslovsky, Helgoland, annelids
Fabricia
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