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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию университетов Рос-
сийской империи XIX века. Формирование университетов, системы высшего 
образования в  Российской империи XVIII–ХIХ  вв. явилось необходимым 
элементом эволюции культуры того времени и  было обусловлено мно-
гими сложными социальными факторами и  проблемами эпохи. В  статье 
рассматриваются законодательные и социокультурные рамки эпохи. На ос-
нове университетских уставов в работе осуществляется попытка взглянуть 
на историю становления российских университетов.
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И зучение традиций отечественной культу-
ры — важная задача современной культуроло-
гии. В  этом контексте педагогическая культура 

занимает особое место, как сфера, где происходит фор-
мирование и социализация молодого поколения.

XVIII  век стал периодом зарождения академиче-
ских институтов европейского типа в России. С. В. Рож-
дественский отмечает, что начиная с  Петра I в  России 
создавались в  основном профессиональные учебные 
заведения. По  мнению, Д. Л. Сапрыкина, такая тенден-
ция укладывалась в  русло развития Европы, так как 
XVIII  век был веком создания специальных учебных 
заведений. В то же время XIX век стал временем высо-
кокачественного образования, которое давали гимна-
зии и университеты [1, С. 62]. Примечательно, что цели 
и особенности образования, которое давали данные уч-
реждения, во  многом зависели от  курса государствен-
ной политики.

Постановление «Об устройстве училищ» [2, С. 13–21] 
от 24 января 1803 года указывает, что на тот момент су-
ществовали Московский, Виленский и  Дерптский уни-
верситеты и  организовывались университеты в  Казани 
и Харькове, а затем планировалось учредить универси-
теты в  Киеве, Тобольске и  Устюге Великом [2, С.  13–21]. 
Таким образом, организация системы университетского 
образования была государственной инициативой и пол-
ностью находилась в  его ведении. Важно отметить, что 
особенность России, сохраняющаяся и сегодня, — это си-
стема государственного образования (особенно высше-

го и специализированного), а не частного, получившего 
широкое распространение в Западной Европе и США.

В  то  же время в  небольшой Пруссии университеты 
известны с XVI века, и к XIX веку крупных университетов 
было уже пять. Таким образом, одной из  проблем Рос-
сийской империи было небольшое количество универ-
ситетов. Представляется, что эта проблема сохраняется 
и в современном университетском образовании России: 
так, многим абитуриентам из провинции приходится пе-
реезжать в крупные города для получения высшего об-
разования.

Также Постановление утверждало, что профессора 
университетов объединялись в  отделения или факуль-
теты, в  которых на  определённый срок избирался ста-
рейшина (Decanus), старейшины и  ректор составляли 
Правление университета, а  профессора всех факуль-
тетов — общее собрание университет. В  приходских 
и  уездных училищах и  гимназиях были единые книги 
и правила [2, С. 13–21], а в университетах «способ и пред-
меты преподавания будут предначертаны общим собра-
нием Профессоров, и представлены на усмотрение По-
печителю» [2, С. 13–21].

18  мая 1803  года Александр I подписал устав уни-
верситета [3, С.  46–54]. Согласно уставу, университет 
должен был выполнять не  только учебные, но  и  адми-
нистративные функции: контролировать преподавание 
и назначение преподавателей; гимназии, уездные, при-
ходские и иные училища, а также пансионы находились 
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в ведомстве университетов [3, С. 46–54]. Представляется, 
что сегодня подобная практика невозможна, так как об-
разовательные учреждения каждого уровня (общеобра-
зовательные учреждения, университеты) приобретают 
всё большее количество специфических особенностей 
и требований к образовательному процессу, и один ор-
ган уже не может руководить всеми образовательными 
учреждениями региона.

Государство стремилось расширить количество 
обучающихся в  университетах. Так, в  постановлении 
«О правилах производства в чины по гражданской служ-
бе и  об  испытаниях в  науках для производства в  кол-
лежские асессоры и статские советники» [4, С. 582–589] 
(6 августа 1809 года) утверждалось, что российские уни-
верситеты (кроме Дерптского и  Виленского) не  имели 
достаточного количество студентов и  что, в  частности, 
в  университетах обучается недостаточное количество 
дворян. Эта ситуация не устраивала государство, так как 
«все части Государственного служения требуют сведу-
щих исполнителей, и чем далее отлагаемо будет твердое 
и отечественное образование юношества, тем недоста-
ток в последствии будет ощутительнее» [4, С. 582–589].

В связи с этим государство не только ставило перед 
университетами образовательные задачи, но  и  стреми-
лось предоставить им роль «социального лифта». 6  ав-
густа 1809  года был принят указ об  экзаменах на  чин 
[4, С. 582–589], по которому для получения чинов 8 и 5 
класса предъявить аттестат университета о  сдаче экза-
менов. Желающие продвижения по гражданской службе 
должны были проходить в  университетах следующие 
испытания: русский и иностранный язык, правоведение, 
исторические науки, математические и физические нау-
ки [4, С. 582–589]. Кроме того, ранее Устав 1804 года [5, 
С. 331] закреплял за званием студента университета пра-
ва на чин 14 класса.

Постановление «О  порядке производства в  чины 
по  учебной части» [6, С.  677–679] (14  января 1811  года) 
указывало, что аттестаты иностранных училищ, академии 
и университетов не заменяют аттестатов российских уни-
верситетов при производстве в чины. Также отмечалось, 
что аттестаты Санкт-Петербургской Академии Наук, Педа-
гогического Института, Вышнего Училища Правоведения 
и  Ярославского училища высших наук приравниваются 
к аттестатам университетов, но свидетельства о посеще-
нии публичных курсов в данных училищах не заменяют 
аттестатов [6, С. 677–679]. После данных реформ дворян-
ские семьи стремились отдавать детей в студенты в как 
можно более раннем возрасте (аналогичным образом 
в  XVIII  веке детей дворян с  младенчества записывали 
в полки). Однако в дворянских семьях в начале XIX века 
в  первую очередь ценилось звание студента, а  не  из-
учение наук, что отражает дневник С. П. Жихарева [7, 

С. 62–72]: «Звание мое не безделица и порадует моих до-
машних. Предчувствую, что недолго слушать мне добрых 
моих профессоров. Отец, обрадовавшись моему 14 клас-
су, торопит службою» [7, С. 62–72].

Как правило, в университетах было четыре факульте-
та: историко-филологический, физико-математический, 
юридический и  медицинский. Е. Вишленкова отмечает, 
что в  Российской империи на  медицинских факультетах 
обычно учились выходцы из  «низов» (выходцы из  духо-
венства, дети приехавших и оставшихся на русской служ-
бе врачей, разночинцы). В Британии, Германии, Австрии 
была иная ситуация: там врачами становились предста-
вители социально высоких слоёв, они учились платно, 
а  затем становились обеспеченными людьми с  высоким 
социальным престижем. Медицинский факультет имел 
свою специфику: обучение на нём длилось на год дольше, 
чем на других факультетах, и осуществлялось на латыни, 
которую не  изучали в  гимназиях. Однако латынь часто 
изучали выпускники духовных семинарий, поэтому меди-
цинский факультет для выходцев из церковного сословия 
был более доступен. В первой половине XIX века на ме-
дицинские факультеты активно приходили учиться разно-
чинцы [8].

Примечательно, что развитие университетов шло 
параллельно с  развитием управленческих институтов. 
Со  времён Александра I систему образования Россий-
ской империи курировало Министерство народного 
просвещения. Как отмечет М. В. Богуславский, до  это-
го момента преобладало мнение, что главные факторы 
образования личности является — это сама личность 
и служба, и в этом отношении руководить образование 
казалось невозможным [9, С.  9–18]. В  начале XIX  века 
просвещение трактовалось как воспитание «новой 
гражданственности» через школу. В  этом отношении 
важным представляется указание Т. Н. Жуковской на на-
звание нового учреждения: Министерство народного 
просвещения — это перевод французского Ministère de 
l’Education Nationale, где слово «l’Education» обозна-
чает не только образование, но и воспитание. Таким об-
разом, министерство должно было заниматься не толь-
ко повышением уровня образования, но  изменением 
умственного состояния народа, модернизацией обще-
ства [10, С. 186–187].

Классическая университетская модель Гумбольд-
та послужила одним из  ориентиров для российского 
университета. Министр народного просвещения Ува-
ров не принял полностью ни один из гумбольдтовских 
принципов (принцип свободы преподавания, принцип 
единства преподавания и  исследования и  принцип 
науки как критерия полезности университетов и осно-
вания ротации «учёного сословия»), однако в  разной 
степени использовал все три: так, преподаватели высо-
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кого статуса обладали свободой чтения лекций, а  сту-
денты за  участие в  научной деятельности получали 
премии [11, С. 93–96].

Таким образом, в XIX веке университетское образова-
ние в Российской империи, начало которому было зало-
жено ещё в XVIII веке, получило существенное развитие, 
охватило существенную часть Империи. Важно отметить, 
что государство активно поддерживало университетское 
образование. В России университет выполнял не только 

образовательные, но и административные функции: гим-
назии, уездные, приходские и  другие училища, а  также 
пансионы находились в ведомстве университетов.

Академическая культура Российской империи явля-
ется фундаментом современного российского образова-
ния. Так, многие университеты, основанные в имперский 
период, успешно продолжают свою деятельность и  яв-
ляются преемником традиций академической культуры 
Российской империи.
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