
15

ІсторІя та методологІя науки І технІки

Подальший розвиток французької наукової школи в 
1930-ті рр. визначали дослідження просторових конфі-
гурацій туристських потоків. Одним з найвидатніших її 
представників був Ж. Мьєж. У своїх працях, присвячених 
туризму в Савої, він сформулював своє бачення модельних 
трансформацій туристських дислокацій від точково-ліній-
ної системи (вибудовується по мережі залізничного полот-
на) до моделі територіального розосередження. Провідним 
чинником цих трансформацій, на його думку, була мотори-
зація, що створила передумови туристського освоєння те-
риторій, віддалених від залізниці.
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Лихачева О. Е.
Влияние семьи и академической среды

на становление личности Карла Рау
Карл Генрих Даниэль Рау — известный немецкий эко-

номист и статистик, профессор политической экономии 
Гейдельбергского университета, почетный член многих ев-
ропейских университетов, родился 23 ноября 1792 г. Одним 
из основных достижений этого ученого была систематиза-
ция огромного пласта фактического материала, ставшего 
основой для зарождающейся экономики народного хозяй-
ства как одной из базовых отраслей политэкономии. Его 
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главный научный труд «Основные начала финансовой на-
уки» служил своеобразной энциклопедией в сфере фи-
нансов и экономики [1]. Он долгое время использовался 
ведущими преподавателями в качестве учебного пособия 
и несколько раз переиздавался [2, с. 180].

Свое детство и юность будущий ученый провел в го-
роде Эрлангене. В своей истории этот город переживал 
разные периоды. К концу Тридцатилетней войны он прак-
тически опустел. Ситуация изменилась лишь в 1685 г., 
когда император Людовик XIV отменил Нантский эдикт, 
гарантировавший протестантам-кальвинистам свободу 
вероисповедания. Началось массовое бегство гугенотов 
из Франции. Этим воспользовался маркграф Кристиан 
Эрнст, который с целью улучшения социально-экономиче-
ского положения своих владений предоставил беженцам 
право проживания в Эрлангене. Первые гугеноты появи-
лись в городе в мае 1686 г., и уже очень скоро стало ясно, 
что территории старого города для переселенцев слишком 
мало. Начала расти новая застройка, которая осуществля-
лась под руководством главного зодчего Иоганна Морица 
Рихтера [3, с. 10]. Вскоре здесь возник идеально сплани-
рованный город.

В начале XVIII века его население составляло 1400 
жителей. Город населяли превосходные гугенотские ре-
месленники. Особо успешно развивались новейшие 
промышленные технологии, увеличивалось количество вя-
зальных машин. Эрланген в этот период был центром пер-
чаточной, чулочной и шляпной отраслей. В 1700 г. в городе 
начинается строительство маркграфского дворца, дворцов 
знати, театра. Вскоре город превратился в настоящую жем-
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чужину барокко. В 1743 году маркграфом Фридрихом фон 
Бранденбургом Байрейтом здесь был основан универси-
тет, который оказал существенное влияние и на город, и на 
образ мыслей его жителей. С появлением университета в 
Эрлангене поселились не только талантливые ученые, но 
и новый дух, способствовавший развитию науки, просве-
щения и рационализма.

Отец Карла Рау, Иоганн Вильгельм Рау был доктором 
теологии, профессором и пастором Altstädter Kirche в Эр-
лангене. Он родился в марте 1745 года в городе Рентвайн-
сдорфе, где служил управляющим одним из дворянских 
владений его отец. В 1749 г. в возрасте 4-х лет Иоганн на-
чинает посещать занятия в сельской школе в окрестностях 
Бонна, куда переехала семья в связи с новой работой отца. 
Его частые переезды заставляют периодически менять ме-
ста обучения сына, однако известно, что значительный пе-
риод биографии Иоганна Рау был связан с прохождением 
курса в гимназии Casimirianum в г. Кобурге [4, с. 31]. Ви-
димо, именно в этот период он решает посвятить свое 
будущее изучению богословия. На объявленном муни-
ципалитетом конкурсе богословских исследовательских 
работ по общему признанию Иоганн Вильгельм Рау зани-
мает второе место.

Уже в апреле 1766 года Иоганн Рау был зачислен в Гет-
тингенский университет. В этот период теология не была 
профильным направлением этого учебного заведения. При 
этом обучение в нем давало возможность получить фун-
даментальное светское образование. Геттингенский уни-
верситет славился историко-политическими курсами. 
Здесь преподавали выдающиеся историки-просветители 
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А. Шлецер, И. Гатеррер. Не менее блестящими профессо-
рами в сфере естественных наук и математики были пре-
подававшие здесь А. Галлер, Г. Лихтенберг, А. Кестнер. 
Филологические науки были представлены профессорами 
И. Геснером, Х. Гейне, И. Михаэлисом [4, с. 34]. В этой 
связи Иоганн Рау с увлечением посещал не только бого-
словские предметы, но и курсы классической и приклад-
ной математики, физиологии, физики. Из языков он изучал 
английский, арабский, арамейский.

Известно, что Иоганн Рау заслужил особое уважение 
со стороны профессора Христиана Готлиба Гейне, вы-
дающегося филолога, археолога и переводчика. На своих 
историко-филологических семинарах профессор уделял 
огромное внимание изучению древних языков как сред-
ства постижения исторического прошлого. В этот насы-
щенный изучением различных наук период И. Рау успевал 
подрабатывать в качестве домашнего учителя. В 28 лет 
по рекомендации ректора университета он начинает пре-
подавать в городе Пайне. Здесь он знакомится с Кэролайн 
Генриеттой Хедвиг Хубенер (Hübener), которая в апре-
ле 1776 г. становится его женой. Известно, что она про-
исходила из уважаемой семьи, получила классическое, по 
тем временам, домашнее образование и была невероятно 
музыкально одаренной. В этом же году Иоганн Вильгельм 
Рау вступил в свою новую должность в качестве про-
фессора богословия в Дортмунде. А в 1779 г. он принял 
приглашение на должность профессора богословия в уни-
верситете города Эрлангена. Его инаугурационная речь на 
латинском языке была посвящена проблеме соответствия 
уроков богословия духу настоящего времени [4, с. 89].  
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С 1783 г. И. Рау являлся также пастором Altstädter Kirche 
в Эрлангене. Преподавательскую деятельность он совме-
щал и с административными обязанностями. Четыре раза 
его переизбирали на должность проректора университета. 
В июле 1807 г. Иоганн Вильгельм Рау скончался в возрас-
те 62 лет. В семье осталось пятеро детей, младшим из ко-
торых был Карл. Когда умер отец, ему было всего 5 лет. 
Однако образ отца — успешного, разносторонне образо-
ванного и воплощавшего в своей насыщенной деятельно-
сти идеалы эпохи Просвещения — навсегда стал служить 
ориентиром в жизни самого Карла Рау.
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Сулима В. А.
Варязьке питання в історичній науці

«Варязьке питання», «норманська теорія» вже на протязі 
кількох століть — в центрі суперечок вчених та не тільки їх. 
Однозначного їх визначення бути не може тому, що ці по-
няття відносяться не тільки до сфери чистої науки, а й густо 
замішані на політиці, емоціях та хибному патріотизмі.

У ХVІІІ ст. в часи біронівщіни в Петербурзькій академії 
наук в спільноті запрошених німецьких вчених Г. Мілле-
ра, З. Байєра та А. Шлецера народилась ідея запозичення 
державності слов’янами у північногерманських племен. З 
цього приводу М. А. Алпатов вважав, що тіні Рюрика та 


