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INVITATION TO UNIVERSITY STUDIES

ПРИГЛАШЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТОЛОГИЮ

Университет имеет множество значений. Один из основоположников
либерального образования в Англии в XIX в. кардинал Дж. Ньюман трак-
товал университет как «универсальную заботу обо всех областях зна-
ния, которые требуют сравнения и согласования». Чуть позднее его со-
отечественник известный математик и философ А. Уайтхед отмечал,
что в университетском образовании «есть лишь одна тема, и это Жизнь
во всех ее проявлениях». А знаменитый американский социолог (ученик
П.А. Сорокина в Гарварде) Т. Парсонс определял университет как «зам-
ковый камень культуры» в целом.
Подобных характеристик можно привести сотни, ибо дискуссии о мис-
сии, значении, функциональности и общественной пользе университетов

ведутся с момента их возникновения в Европе на рубеже XII–XIII вв., хотя идея высшего обра-
зования произрастает из более глубокого прошлого.

По признанию многих исследователей, университет (высшая школа) – одна из старейших
институций в истории человечества, сопоставимая устойчивостью и традициями с церковью.
Многие европейские университеты (Сорбонна, Оксфорд) родились в лоне церкви. На протяжении
столетий европейские, латиноамериканские и североамериканские университеты существовали
в рамках религиозных деноминаций и сопрягались с теологическим подходом к оценке окружаю-
щей действительности. Хотя идея высшего знания (и образования) тесно связана и с античным
наследием (Академия Платона и философские школы), и с интеллектуальным богатством араб-
ских школ, и с воззрениями философов Востока.

Интернациональный характер высшего образования был очевиден с древнейших времен и
являлся одной из определяющих черт европейского университета. Латынь в течение долгого
времени была универсальным инструментом, объединяя студентов из зарождающихся нацио-
нальных государств в единое европейское университетское сообщество.

В последние десятилетия интерес к истории и практикам современного функционирования
университетов приобрел в нашей стране и за ее пределами весьма устойчивый характер. Все
более уверенно заявляет о себе новое направление научных исследований – университетоло-
гия, включающая в орбиту своих изысканий историков, философов, экономистов, социологов,
психологов, педагогов. Издаются десятки книг, публикуются сотни статей, проводятся научные
конференции и семинары. В России сложились центры изучения университетской проблематики
в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Саратове, Воронеже и других городах. Выходят в свет
специализированные журналы и справочники.

Предлагаемый читателю тематический выпуск «Вестника Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения» – одно из
свидетельств большого интереса к данной проблематике. Изучение проблем высшего образова-
ния – давняя традиция в ВолГУ, обусловленная наличием богатого практического и теоретичес-
кого опыта. Уже в первые годы своего существования ВолГУ активно развивал многосторонние
контакты с университетами США, Германии, Австрии, Чехии, Венгрии, Польши, Болгарии, Китая
и других стран. На протяжении многих лет издавался специальный журнал «Вестник Волгоград-
ского государственного университета. Серия 6. Университетское образование» (с 2018 г. – «Artium
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magister»), проводились международные конференции и семинары, в которых принимали участие
видные отечественные и зарубежные исследователи.

Продолжая эти традиции, редколлегия журнала решила в 2020 г., в год 40-летия Волгоград-
ского государственного университета, посвятить один из номеров теме «Университеты в гло-
бальном мире».

Содержание журнала структурировано в рамках четырех разделов. Первый раздел посвя-
щен различным аспектам деятельности французских, австрийских и российских университетов.
Наряду с многочисленными различиями в характере деятельности этих университетов авторы
обнаружили многие сходные черты, прежде всего доминирующую роль государства, точнее го-
сударственной бюрократии, во многом определявшей атмосферу научной, учебной и обществен-
ной деятельности национальных университетов.

Во втором разделе помещены статьи о деятельности российских университетов в прошед-
шем столетии. Значительная часть материалов посвящена анализу процесса развития Волгоград-
ского государственного университета, чье становление пришлось на переломный период в истории
страны. Тем не менее, как показывают факты, в ВолГУ сложились, наряду с инновационными
моделями высшего образования, и прочные параметры классического университета.

Следующие разделы включает работы, анализирующие роль университетов в международ-
ном сотрудничестве и их значение в глобальном образовательном пространстве. Несмотря на
общие тенденции в развитии университетов в современном мире, влияние глобализации, усиле-
ние конкурентной борьбы на мировом образовательном пространстве (рынке), университеты со-
храняют свою национальную идентичность. Факты показывают, что в современном мире иде-
альной модели университета и университетского образования не существует, а попытки внедрить
некую универсальную модель высшего образования (например, американскую или, шире, англо-
саксонскую) далеки от реального воплощения. Подобного рода усилия нередко принимают ими-
тационный характер и не способствуют развитию национальных моделей университета, усиле-
нию их конкурентоспособности и статуса в международных рейтингах.

Несмотря на разнообразие тематики статей, опубликованных в данном номере, всех авто-
ров объединяет не только научный интерес к университетской проблематике, но и личный акаде-
мический опыт, любовь к университету и академической профессии. Есть уверенность, что их
усилия будут способствовать расширению интереса читателя к сложной, многообразной, проти-
воречивой, но увлекательной жизни университетского сообщества, содействовать лучшему по-
ниманию значения университета не только как мощного интеллектуального, экономического и
социального ресурса государства, но и как важнейшего элемента национальной культуры и наци-
онального самосознания.
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А.И. Кубышкин

Information About the Author

Alexander I. Kubyshkin, Doctor of Sciences (History), Professor, Department of Liberal Arts
and Sciences, St. Petersburg University, Universitetskaya Emb., 7-9, 199034 Saint Petersburg, Russian
Federation, kubyshkin.alexander@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-0633-2842

Информация об авторе

Александр Иванович Кубышкин, доктор исторических наук, профессор кафедры теории
и методики преподавания гуманитарных наук, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, Университетская наб., 7-9, 199034 г. Санкт-Петербург, Российская Федерация,
kubyshkin.alexander@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-0633-2842




П

ис
ку

но
ва

 Е
.П

., 2
02

0

8 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 2

ИМПЕРСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
XVIII–XIX ВЕКОВ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2020.2.1

UDC 94(44)“18”:378 Submitted: 09.02.2020
LBC 63.3(4Фра)521.2-7 Accepted: 03.04.2020

ESTABLISHMENT OF THE UNIVERSITY SYSTEM IN FRANCE
DURING THE REIGN OF NAPOLEON I: GOALS AND RESULTS
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Abstract. Introduction. In the Napoleonic era, political power set itself two tasks: to continue the traditions of
the revolution in the formation of a new system of people and to make these changes correlate with the requirements
of the new political system associated with the formation of the Empire. Historians have not paid enough attention to
Napoleon’s educational policy and the relation of these events to his political goals. Analysis. The Great French
Bourgeois Revolution completely destroyed the old educational system. All universities and academies were closed.
Secondary and primary schools sought to eliminate the influence of the Church. The revolutionary government
proclaimed an equal right for all citizens to receive education, and the goal of education was to form a new personality
in the spirit of the Republican morality. The main problems were the lack of a unified structure and the lack of teaching
staff. Only during the reign of Napoleon a coherent and effective system of education was created, which included the
interrelated stages of primary, secondary and higher education, the top of which was the University. All educational
institutions in France were subject to it. The goal of the University was not only to train teachers, but also to establish
a new imperial ideology based on the idea of national unity. Though the creation of the educational system was
certainly successful for Napoleon, his main function, according to the Emperor, was ideological education, and he
could not implement it. Results. The Imperial University remained ideologically independent from the political system
of the Empire, since a significant part of the teaching staff held liberal views and was in hidden opposition to the
Napoleonic regime. However, the structure of education created in this era lasted until the end of the 19th century,
which indicates its success in terms of organizational principles and practical implementation.

Key words: Imperial University, French Revolution, First Empire, Napoleon, educational system, state ideology,
liberal opposition.
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Е.П. Пискунова. Создание университетской системы во Франции в правление Наполеона I: цели и результаты

Аннотация. Французская революция полностью разрушила старую систему образования. Были зак-
рыты все университеты и академии. Средние и начальные школы стремились вывести из-под влияния
церкви. Революционная власть провозгласила равное право для всех граждан на получение образования, а
целью воспитания стало формирование новой личности в духе республиканской морали. Главными про-
блемами были отсутствие единой структуры и нехватка преподавательских кадров. Только в период прав-
ления Наполеона I была создана стройная и эффективная система образования, включавшая взаимосвя-
занные ступени начального, среднего и высшего образования, вершиной которой стал Университет. Ему
подчинялись все образовательные учреждения Франции. Целью Университета была не только подготовка
педагогических кадров, но и утверждение новой имперской идеологии, основанной на идеи национально-
го единства. Если создание системы образования Наполеону, безусловно, удалось, то свою основную, по
мнению императора, функцию – функцию идеологического воспитания – он не смог реализовать. Импе-
раторский университет идейно оставался вне связи с политической системой империи, поскольку значи-
тельная часть преподавательского состава придерживалась либеральных взглядов и находилась в скрытой
оппозиции наполеоновскому режиму.

Ключевые слова: Императорский университет, французская революция, Первая империя, Наполеон,
система образования, государственная идеология, либеральная оппозиция.
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Введение. Взаимодействие власти и
образования носит сложный и многосторонний
характер. Режим, стремящийся держать обще-
ство под своим контролем, неизбежно будет
стремиться контролировать и систему образо-
вания. Ведь именно она формирует мировоз-
зрение людей и позволяет направлять обще-
ственные настроения в нужное для власти рус-
ло. В эпоху радикальных и глубоких перемен
образование становится той почвой, на кото-
рой идет становление нового общества.

Все эти черты наглядно проявились в
наполеоновскую эпоху, когда политическая
власть ставила перед собой две задачи: с од-
ной стороны, продолжить традиции револю-
ции и формировать человека нового строя, а с
другой – сделать эти перемены соотносимы-
ми с требованиями новой политической сис-
темы, связанной со становлением империи.

Политические преобразования эпохи кон-
сульства и империи коснулись разных сфер:
экономики, финансов, политической системы,
армии. Но не меньше внимания Наполеон уде-
лял культуре, науке и образованию. Им при-
давалось решающее значение в формирова-
нии новой идеологии, направленной на приня-
тии новой системы, монархической по своей
форме, но продолжающей и закрепляющей ре-
волюционную традицию по своей сути. Вся
сложность этой задачи и ее реализации с осо-
бой наглядностью проявилась в области об-
разования.

Отечественные историки практически не
уделяли вопросу взаимосвязи образования и
политики достаточного внимания, хотя фран-
цузская образовательная модель получала де-
тальное освещение в дореволюционных специ-
ализированных изданиях [19]. Во французских
исследованиях, посвященных истории образо-
вания, наполеоновской эпохе отводится роль
того фундамента, который сформировал совре-
менную французскую образовательную систе-
му, пережившую и воспринявшую изменения
второй половины XIX в. и конца 60-х гг. ХХ в. и
продемонстрировавшую способность к адап-
тации и развитию [28; 29; 33].

Российских ученых в большей степени
привлекала и привлекает история французс-
кой науки [3; 4; 11]. Из современных трудов
следует выделить монографию И.С. Дмитри-
ева [10], в которой автор показывает судьбы
французских ученых в период революции, а
также анализирует изменения в структуре и
функционировании Парижской Академии наук.
Однако наполеоновской эпохе посвящен лишь
небольшой заключительный раздел.

В отечественном наполеоноведении сла-
боизученным остается вопрос о роли образо-
вания и науки в формировании политического
режима Наполеона. На первое место выхо-
дят проблемы, связанные с его деятельнос-
тью в области экономики, реорганизации сис-
темы управления, отношения с печатью, по-
литика в отношении роялистов и якобинцев,
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представлявших угрозу новому режиму [20;
25 1]. Между тем проблема культурной поли-
тики Наполеона и политики в области образо-
вания как ее составляющей части требует бо-
лее пристального внимания.

В небольшой статье невозможно осве-
тить все аспекты, связанные с формировани-
ем и функционированием системы образова-
ния периода Первой империи. Поэтому цель
данного исследования – выявить взаимосвязь
политических мероприятий Наполеона, на-
правленных на укрепление его режима, с ре-
формами в области образования. Необходи-
мо понять, каким образом новая система об-
разования служила целям Наполеона, а так-
же определить, какие результаты она дала.

Методы и материалы. В настоящем
исследование применяется историко-генети-
ческий и аналитический методы, позволяю-
щие выявить взаимосвязь политических ме-
роприятий Наполеона и изменений в системе
образования, а также проследить эволюцию
этой системы от начала революции до рес-
таврации монархии. Законодательные акты
дают обширную источниковую базу, раскры-
вают сущность и цели политики в области об-
разования, а также его структуру и принципы
функционирования.

Воспоминания секретаря и друга дет-
ства Наполеона Луи Антуана Фовеля де Бу-
рьенна, Стендаля (Мари-Анри Бейля), более
десяти лет находившегося на наполеоновской
службе, и графа Эммануэля Огюстена де
Лас-Каза, последовавшего за императором на
остров Святой Елены, помогают лучше понять
интеллектуальные интересы Наполеона и его
взгляды на задачи образования и науки. «За-
могильные записки» Франсуа Рене де Шатоб-
риана и мемуары Франсуа Гизо дают пред-
ставление о личности и деятельности возглав-
лявшего Императорский университет графа
Луи де Фонтана.

Мемуары Анны-Луизы Жермены де
Сталь и Клер Элизабет Жанны де Ремюза
позволяют выяснить, какую различную оцен-
ку имела образовательная политика Наполе-
она во французском обществе. Госпожа де
Сталь, принадлежавшая к либеральной оппо-
зиции, страстно, а порой и пристрастно крити-
ковала все действия Наполеона, в которых
видела проявление его деспотизма и ограни-

чение общественной свободы. Однако следу-
ет отметить, что она лишь в наиболее край-
ней и очень эмоциональной форме выражала
позицию той части французского общества,
которая критически и со скрытым недобро-
желательством относилась к Бонапарту. Гос-
пожа де Ремюза, фрейлина Жозефины и суп-
руга камергера императора, напротив, в сво-
их воспоминаниях отражала мнение тех, кто
принимал и поддерживал его преобразования.
В отличие от Ж. де Сталь, она скрывала эмо-
ции, стремясь к видимой объективности и
беспристрастному анализу, но на деле ее це-
лью было оправдать и одобрить деятельность
Наполеона и его окружения, выделив ее поло-
жительные результаты.

Анализ. Для того чтобы понять, какие
преобразования провел Наполеон в сфере об-
разования, необходимо рассмотреть, что он
получил в наследство от революции с ее
стремлением уничтожить прежнюю образо-
вательную систему и создать новую, в пол-
ную мере реализующую идеи Просвещения.

До революции система образования во
Франции находилась под контролем церкви, в
первую очередь заботившейся о правильном
религиозном воспитании. Изучение церковной
доктрины составляло основы начального об-
разования. Средней ступенью были коллежи,
являвшиеся основным типом общеобразова-
тельного учреждения в XVIII веке. В конце
1700-х гг. в стране насчитывалось 562 коллежа
с 73 тыс. учащихся [34, т. 1, р. 11–14].

К концу XVIII в. во Франции было 22 уни-
верситета, большинство из которых явля-
лись старейшими в Европе. Их структура,
основанная на четырех факультетах – свобод-
ных искусств, богословия, права и медицины,
сложилась в Средние века и с тех пор остава-
лась неизменной. Следует отметить тесную
связь университетов и католической церкви.
Так, Сорбонна – богословский факультет Па-
рижского университета – прежде всего была
частью духовной структуры. Неменявшаяся
система обучения вызывала резкую критику
просветителей, считавших университеты пе-
режитками феодализма. Ни по своей струк-
туре, ни по качеству знаний университеты уже
давно не соответствовали интересам и по-
требностям общества. Показательно, что в
XVIII в. создаются новые высшие учебные
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заведения, отвечающие практическим требо-
ваниям и пропагандирующие современные
технические знания, такие как Школа мостов
и дорог, Школа горного дела и др.

Сами университеты осознавали необхо-
димость перемен. Весной 1789 г. университет-
ский корпус активно участвовал в выборах в
Генеральные штаты. Аббат Дюмушель, рек-
тор Сорбонны, был избран в качестве депу-
тата от духовенства. Парижский университет
поддерживал идею реформ, но вряд ли пред-
видел, что они приведут к его ликвидации.

Для Учредительного собрания вопрос об
образовании не являлся первостепенным.
«Декрет Национального собрания, касающий-
ся учреждения собраний представителей и
административных собраний» от 22 декабря
1789 г. поручал администрациям департамен-
тов надзор «за народным образованием и за
политическим и нравственным воспитанием»
[9, с. 72]. Это означало, что организация об-
разования по-прежнему находилась в руках
церкви, но контроль переходил под руковод-
ство политической власти.

В 1791 г. Шарль Морис де Талейран пред-
ставил Учредительному собранию проект
организации системы народного образования.
Он писал в своих мемуарах: «Я предложил
декретировать единообразие мер и весов и
взял на себя доклад о народном образовании
от имени комитета по выработке конституции.
Для выполнения этой большой работы я об-
ращался за указанием к самым образованным
лицам и самым видным ученым той эпохи, в
которую жили Лагранж, Лавуазье, Лаплас,
Монж, Кондорсе, Вик д‘Азир, Лагарп, – и они
все помогли мне. Я должен упомянуть о них,
так как эта работа приобрела некоторую из-
вестность» [24, с. 182].

Проект Ш.М. де Талейрана содержал
все главные идеи об образовании, сложивши-
еся в просветительских кругах к началу рево-
люции. Он подчеркивал, что цель образова-
ния «заключается в совершенствовании че-
ловека во всех его возрастах и в бесконечном
служении просвещения и опыта государства
благу каждого и благу всего общества» [23,
с. 134]. Ш.М. де Талейран и его соавторы
впервые предложили четкую и единую сис-
тему, состоящую из четырех последователь-
ных ступеней. Первая ступень – начальное об-

разование. Оно должно быть бесплатным и
финансироваться за счет средств департамен-
тов. Принципиальным здесь было утвержде-
ние о том, что образование – общее благо и
должно существовать для всех, независимо
от происхождения, пола и возраста [23, с. 135].
Вторая ступень – семилетние средние шко-
лы, дающие более глубокие знания, такие как
классические языки, логика, физика и расши-
ренный курс математики. Они должны были
находиться в центрах департаментов. Третья
ступень предусматривала создание специаль-
ных учебных заведений – медицинских, воен-
ных, юридических, богословских и др. Они
должны были размещаться в главных горо-
дах страны. Среднее и специальное образо-
вание предполагало плату за обучение, по-
скольку предназначалось для более узкого
числа лиц, стремившихся к получению знаний.

Центром образовательной системы дол-
жен был стать Национальный институт в Па-
риже. По мысли Ш.М. де Талейрана, высшее
образование предназначается лишь для неко-
торого числа лиц, «проявивших особые спо-
собности». В будущем они смогут принести
большую пользу обществу, и следовательно,
их обучение должно осуществляться за госу-
дарственный счет. Институт будет соединять
образовательную и научную деятельность, по-
этому в департаментах предлагалось создать
научные центры, подчиненные ему. В состав
Института должны войти лучшие умы стра-
ны, в его распоряжении будут находиться биб-
лиотеки, музеи, научные и учебные лабора-
тории. Таким образом, Национальный инсти-
тут, как утверждал Ш.М. де Талейран, ста-
нет «и трибуналом, где превалирует трезвое
суждение, и сердцевиной, в которой должны
концентрироваться истины» [23, с. 140].

Проект Ш.М. де Талейрана не был при-
нят, но Учредительное собрание включило в
Конституцию 1791 г. один из важнейших его
пунктов: «Будет создано и организовано на-
родное образование, общее для всех граждан,
бесплатное в отношении тех этапов образо-
вания, которые необходимы для всех людей»
[14, с. 251]. Следует отметить, что идеи, выс-
казанные в этом докладе, будут использова-
ны в дальнейшем и в несколько преобразован-
ном виде окажутся реализованными при На-
полеоне.
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В период деятельности Законодательно-
го собрания был создан Комитет народного
образования во главе с Ж.-А.-Н. Кондорсе,
который в апреле 1792 г. представил Нацио-
нальному собранию «Доклад об общей орга-
низации народного образования» [13].

Речь шла о создании системы образова-
ния, свободного как от религиозного, так и како-
го-либо политического влияния. Ж.-А.-Н. Кон-
дорсе особо настаивал на том, что «ни одна
общественная власть не должна иметь права
препятствовать распространению новых истин
и обучению теориям, противоположным ее по-
литике и интересам» [13, с. 180]. Деятельность
школ должна находиться под контролем собра-
ния народных представителей. Цель образова-
ния он видел в том, чтобы «каждый человек смог
использовать и развивать свои природные та-
ланты, и в результате будет достигнуто факти-
ческое равенство всех граждан» [13, с. 171].

Проект Ж.-А.-Н. Кондорсе также был
отклонен. Законодательное собрание лишь ог-
раничилось мерами по ликвидации конфесси-
онального обучения. В августе 1792 г. был
принят «Декрет Законодательного собрания об
упразднении конгрегаций», который отделил
школы от церкви. «Никакая область народно-
го образования впредь не будет доверяться
каким-либо из бывших мужских или женских
конгрегаций черного или белого духовен-
ства» [5]. Но, приняв этот акт, новая власть
столкнулась с проблемой практически полно-
го отсутствия учителей. В результате членам
конгрегаций, занятых в народном образовании,
было разрешено продолжать прежнюю дея-
тельность в индивидуальном порядке, пока ре-
организация системы народного образования
не будет окончательно завершена.

В период якобинской диктатуры появил-
ся новый проект реформы народного образо-
вания, предложенный Л.М. Лепелетье. Автор
подчеркивал, что «осмелился предложить го-
раздо более широкую программу, которая
могла бы способствовать национальному воз-
рождению Франции путем создания нового
народа» [17, с. 247]. Он полагал, что образо-
вание неотделимо от воспитания. Причем вос-
питание должно быть общим для всех и но-
сить характер национальный и республиканс-
кий. Этот проект также не был реализован,
но высказанная в нем идея идеологического

характера образования получит дальнейшее
развитие.

Конвент все же произвел значительную
реорганизацию в системе образования. «Дек-
рет об организации народного образования»
от 29 фримера – 5 нивоза II г. (19–25 декабря
1793 г.) провозглашал свободное образование,
которое должно было осуществляться пуб-
лично. Профессиональная деятельность учи-
телей контролировалась муниципалитетами
или секциями, а также родителями или опеку-
нами. Важнейшая задача этого контроля –
пресекать преподавание каких-либо «истин
или максим, противоречащих законам и рес-
публиканской морали» [7, с. 465]. Учебные по-
собия подлежали обязательному утвержде-
нию Конвентом и должны были пропаганди-
ровать республиканские добродетели. Шко-
лы стремились освободить от всякого рели-
гиозного влияния. Вместо молитв учили текст
«Декларации прав человека и гражданина».
Однако все эти мероприятия затрагивали
прежде всего начальное образование, а сис-
тема дореволюционных коллежей оставалась
без изменений.

Зато якобинская власть решила провес-
ти радикальные изменения в отношении выс-
ших научных учреждений, поскольку видела
в них скрытую оппозицию существующему
режиму. 8 августа 1793 г. была закрыта Ака-
демия наук и все связанные с ней научные
общества [11]. Государство прекращало их
финансирование. Были сохранены только не-
которые научные учреждения. Например, Ко-
ролевский сад преобразовали в Музей есте-
ственной истории. Из старейших учебных за-
ведений продолжал свою работу Коллеж де
Франс.

Во время якобинской диктатуры была
решена и судьба университетов. 15 сентября
1793 г. Конвент принял декрет об их упразд-
нении на всей территории республики [34, т. 1,
р. 188]. Революция лишила их прежних источ-
ников финансирования. Кроме того, они уже
давно были несостоятельны как современные
учебные заведения.

В 1794 г. французскими учеными Гаспа-
ром Монжем и Лазаром Карно была основа-
на Центральная школа общественных работ,
преобразованная в 1795 г. в Политехническую
школу, которая готовила инженеров и соответ-
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ствовала хозяйственным и военным целям
новой власти [6].

В период Директории преобразования
были продолжены. Десятая глава «Конститу-
ции Французской республики 5 фрюктидора III г.
(22 августа 1795 г.)» утверждала новую систе-
му народного просвещения, которое было
объявлено правом и долгом государства. Кон-
ституция установила три ступени: начальное,
среднее и высшее. «В Республике имеются
школы первой ступени, где ученики учатся чи-
тать, писать, обучаются элементам счета и пра-
вилам морали» [15, с. 342]. Для окончивших
школы первой ступени создавались высшие
школы, при этом таким образом, чтобы «одна
высшая школа приходилась на два департа-
мента» [15, с. 342]. Но прежняя проблема –
отсутствие новых педагогических кадров –
оставалась нерешенной.

Важнейшим мероприятием для развития
науки стало учреждение Национального ин-
ститута Франции, разделенного на три класса
по направлениям деятельности. Первый класс
занимался физическими и математическими
науками, второй развивал моральные и поли-
тические науки, третий был посвящен лите-
ратуре и искусству. В Конституции 1795 г. от-
мечалось: «Институт входит в состав респуб-
лики. Он должен собирать открытия, совер-
шенствовать науки и художества. Каждый год
он должен давать отчет законодательным
органам об успехах наук и о трудах каждого
своего разряда» [15, с. 342]. Раздел IV «Дек-
рета Конвента об организации народного об-
разования» от 3 брюмера IV г. (25 октября
1795 г.) был посвящен принципам функциони-
рования Национального института наук и ис-
кусств, подчеркивая, что его деятельность на-
правлена на «общественную пользу и славу
Республики» [8, с. 470].

Таким образом, в годы революции ста-
рая система образования была разрушена, но
на смену ей не пришла новая. Образование
было выведено из-под церковного контроля и
поставлено под контроль местных органов вла-
сти, но не хватало профессиональных кадров
для работы в начальной и средней школе.
Система высшего классического образования
была ликвидирована. Высшие учебные заве-
дения выпускали специалистов необходимого
технического профиля, но гуманитарная сфе-

ра, слишком неопределенная, слишком подвер-
женная влиянию идеологии, отсутствовала.
Наконец, научная деятельность, провозгла-
шенная важнейшей, не имела главного сред-
ства для осуществления научной работы –
финансирования.

Наполеон унаследовал весьма противо-
речивую и неустойчивую систему как в обра-
зовательной, так и в научной деятельности,
которую ему предстояло укрепить и поставить
на службу своим политическим интересам.

Консолидация нации, стабильность и по-
рядок пришли на смену политической борьбе
и неуверенности в будущем. Эти идеи первый
консул, а затем император активно стремил-
ся внедрять в общественное сознание. Рево-
люционные потрясения и разрушения закон-
чились, пришло время создавать новую поли-
тическую систему, которая обеспечит устой-
чивое развитие экономики и приведет Фран-
цию к процветанию и величию. Однако реор-
ганизация финансовой системы, судебная и ад-
министративная реформы требовали обновле-
ния и увеличения профессиональных кадров в
этих сферах, а также уверенности в их пре-
данности или по крайней мере лояльности но-
вой власти.

Наполеон стремился подавить якобинс-
кую оппозицию, ликвидировать угрозу, исхо-
дящую от активных роялистов и привлечь на
свою сторону роялистов умеренных. Полити-
ческие крайности мешали добиться единства
нации, но людей, преданных своим убеждени-
ям, было сложно, а вернее всего, и невозмож-
но изменить. Другое дело – подрастающее по-
коление и молодежь с еще неопределившими-
ся взглядами: здесь именно новой системе об-
разования отводилась та роль, которую
Л.М. Лепелетье определил как «создание но-
вого народа». Однако теперь речь шла о при-
верженности не республиканским ценностям,
а идеи величия единой французской нации, на-
шедшей политическое воплощение в новой
империи. Наука и образование должны были
служить как практическим целям, так и зада-
чам идейного воспитания и формирования бла-
гоприятного общественного мнения. «Но было
бы совершенно напрасно создать и довести
до зрелости современную систему с помощью
ударов и резких скачков, – замечал Наполе-
он. – Эту систему следует насаждать с по-



14

ИМПЕРСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ XVIII–XIX ВЕКОВ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 2

мощью образования, она должна пускать кор-
ни с умом и убежденностью, – тогда этот про-
цесс пойдет, ибо современные принципы ос-
нованы на простых истинах» [16, с. 668].

Развитию наук Наполеон придавал боль-
шое значение. С Институтом у него сложи-
лись очень тесные и на первый взгляд благо-
желательные отношения. Еще в декабре
1797 г. генерал Бонапарт был избран членом
Института по Первому классу физических и
математических наук, что в наибольшей сте-
пени подходило артиллерийскому офицеру [10,
с. 302]. Ж. Тюлар считал выборы в Институт
одной из самых значительных политических
побед Наполеона, отмечая, что это был «даль-
новидный маневр, обеспечивший ему поддер-
жку идеологов, “неподкупной совести” нисхо-
дящей Революции» [26, с. 78].

Наполеон поблагодарил членов Инсти-
тута, оказавших ему подобную честь, и крас-
норечиво заметил, что «подлинные победы,
победы, которые не оставляют чувства сожа-
ления, в отличие от кровавых побед на поле
боя, это победы над невежеством. Самое до-
стойное и самое полезное для нации заня-
тие – это развитие человеческих знаний, и
главной заботой Французской республики
отныне должна стать забота о том, чтобы
не допустить появления новых знаний, кото-
рые не принадлежали бы этой республике»
[10, с. 303]. И.С. Дмитриев подчеркивает, что
Наполеон стал членом Института не за науч-
ные заслуги, а как национальный герой, что
было свидетельством отказа от одной из важ-
нейших традиций научного сообщества Фран-
ции – не принимать в свои ряды политичес-
ких кандидатов. В марте 1800 г. Наполеон,
теперь уже первый консул, был избран прези-
дентом Первого класса Института, хотя на за-
седаниях бывал редко, а с 1802 г. перестал на
них присутствовать.

Жермена де Сталь с негодованием от-
мечала, как стремились члены Института
заручиться поддержкой Наполеона: «С перво-
го года царствования Бонапарта приближен-
ные осыпали его самыми неумеренными по-
хвалами; особенно отличились члены Инсти-
тута, вздумавшие сказать первому консулу,
что храбрость изменяет ему в одном-един-
ственном случае – когда его превозносят до
небес» [21, с. 35].

Что же заставляло французских ученых
превозносить первого консула, а затем импе-
ратора? В первую очередь новый режим осу-
ществлял щедрое финансирование научной
деятельности.

«Ученым покровительствовали в их от-
крытиях», – вспоминала госпожа Ремюза [18,
с. 342]. «Бонапарт покровительствовал им
всем; он обогатил многих из них, наградил
новыми отличиями, некоторых ввел в Сенат.
Мне кажется, это значило оказать честь это-
му учреждению, и сама эта идея не лишена
величия. Притом ученые в его царствование
не проявляли большей независимости, чем
другие представители общества. Один толь-
ко Лагранж, которого Бонапарт сделал сена-
тором, держался, тем не менее, вдали от него;
но Лаплас, Ласепед, Монж, Бертоле, Кювье и
некоторые другие принимали его милости
очень охотно и платили за них постоянным
восхищением» [18, с. 398].

Мемуаристка тонко подметила еще
одну важную составляющую политики На-
полеона в области культуры, науки и образо-
вания – это прославление деятелей науки и
искусства как творцов славы и величия стра-
ны. Французские ученые получали не только
безусловные материальные выгоды. Круп-
нейшие представители французской науки –
Г. Монж, П.С. Лаплас,  Ж.Л. Лагранж,
К.Л. Бертолле и др. – были удостоены орде-
на Почетного легиона [10, с. 315]. Таким об-
разом, в годы консульства и империи ученые
приобрели высокий социальный статус, ко-
торым чрезвычайно дорожили.

Для Наполеона первостепенное значение
имели естественные науки и математика. Это
было связано и со свойственным Наполеону
практицизмом и с его собственными склон-
ностями. Ф. Бурьенн вспоминал, что в годы
учебы лучше всего Бонапарту давалась ма-
тематика, в которой он проявил выдающиеся
способности. Он сожалел, что в Бриеннском
коллеже плохо преподавали химию и физику,
полагая, что более глубокое изучение этих
предметов могло направить Наполеона на на-
учный путь, что, по мнению его друга дет-
ства и секретаря, соответствовало складу его
ума [1, т. 1, ч. 1, с. 69].

Гуманитарные предметы интересовали
его меньше. Ф. Бурьенн вспоминал, что На-
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полеон превосходно знал историю, но его ув-
лекала прежде всего античная история, осо-
бенно та ее часть, где говорилось о граждан-
ских добродетелях и преданности государству
[1, т. 1, ч. 1, с. 74]. Стендаль также отмечал
ограниченность гуманитарных интересов На-
полеона, утверждая, что «за исключением ма-
тематики, артиллерийского дела, военного ис-
кусства и Плутарха, Наполеон ничего не знал»
[22, с. 223]. Третий класс Института, занимав-
шийся литературой и искусством, вызывал у
первого консула скорее подозрения, как и все,
кто занимался литературным творчеством. Он
хорошо знал сочинения просветителей, осо-
бенно Ж.-Ж. Руссо, но они не вызывали у него
сочувствия и поддержки. Скорее всего, он
понимал зыбкость фундамента, на котором
было построено здание этих теорий. «Это все
совершенно никчемные люди при любом пра-
вительстве, – говорил он Ф. Бурьенну о писа-
телях. – Однако я буду выплачивать им жа-
лованье, поскольку это мой долг как главы го-
сударства» [1, т. 5, ч. 9, с. 126].

Показательно отношение Наполеона к
истории Франции и тому, на что следует об-
ращать внимание при ее изучении. Он поло-
жительно отозвался о переиздании «Истории
Франции Велли, Вилларе и Гарнье»
(«L’Histoire de France de messieures Velly,
Villaret et Garnier») и «Краткой хронологии ис-
тории Франции» Ш.-Ж.-Ф. Эно («Abrégé
chronologique de l’histoire de France jusqu’à la
mort de Louis XIV»), отметив их как класси-
ческие труды, которые полезно изучать пос-
ледовательно. По его мнению, они прекрасно
показывают все противоречия Старого поряд-
ка: «вечный беспорядок в финансах, хаос про-
винциальных собраний, притязания парламен-
тов, отсутствие правил и пружин в админист-
рации, эта пестрая Франция, без единства за-
конов и администрации, является скорее со-
бранием двадцати королевств, чем одним го-
сударством», что выгодно демонстрирует
преимущества современной системы, «когда
мы пользуемся благами, обусловленными
единством законов, администрации и терри-
торий» [36, № 13735, р. 489–490].

Однако Институт занимался исключи-
тельно научной деятельностью, система об-
разования не входила в сферу его компетен-
ции, но научные кадры необходимо было по-

полнять, так же как необходимо было дать
народному просвещению не только определен-
ную структуру, но и четкое идейное направле-
ние деятельности.

Первые мероприятия по реорганизации
системы образования начались уже в пери-
од консульства. В 1802 г. было создано Ми-
нистерство национального образования Фран-
ции. Главным управляющим народным обра-
зованием Франции был назначен выдающий-
ся ученый-химик Антуан Франсуа Фуркуа.
На основе его идей был принят Декрет от
11 флореаля X г. (1 мая 1802 г.) о народном
образовании, который создавал следующую
структуру: 1) начальные школы; 2) общеоб-
разовательные школы; 3) лицеи; 4) специаль-
ные школы; 5) военные училища; 6) нацио-
нальные пансионы [34, т. 2, р. 15]. Таким об-
разом создавалась четкая многоступенчатая
образовательная система, схожая с той, ко-
торую в первые годы революции предлагал
Ш.М. де Талейран. Но если в 1791 г. она ка-
залась преждевременной и трудно осуще-
ствимой, то в 1802 г. ее время пришло. У но-
вого политического режима было достаточ-
но возможностей для ее реализации.

Декрет от 11 флореаля Х г. сохранял ав-
тономию коммун в сфере начального обра-
зования. Контроль над учебными заведени-
ями осуществляла префектура, а выбор пре-
подавателей – мэр и муниципальный совет.

Крайне негативную оценку политике
Наполеона в области образования давала гос-
пожа де Сталь: «Не довольствуясь декрета-
ми, которые сосредоточивали в руках Бона-
парта высшую власть, не довольствуясь по-
рабощением прессы и бесконечными софиз-
мами, которые изо дня в день заполняли га-
зетные полосы и одурманивали ложью умы
всех, кто читает, не читая, то есть не спосо-
бен задуматься над книгой и умеет лишь за-
бавлять, – не довольствуясь, говорю, всеми
этими способами лишить публику здравого
смысла, приспешники первого консула реши-
ли заняться образованием, иначе говоря, спо-
собами приуготовить к рабству подрастаю-
щее поколение, как будто для этого было не-
достаточно примера, подаваемого отцами»
[21, с. 58] .

Среднее образование давали лицеи и
средние школы. Лицеи были государственны-
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ми, и поэтому их было немного. Средства для
их финансирования поступали из платы за обу-
чение и государственных субсидий. По зако-
ну на каждый округ, имеющий свой апелляци-
онный суд, полагался один лицей. В них изу-
чали математику, естественные науки, рито-
рику, логику, этику, литературу и классичес-
кие языки, дополнительно преподавали совре-
менные языки и рисование. Контроль за учеб-
ной деятельностью осуществляло админист-
ративное бюро, в которое входили директор,
мэр города, префект департамента и два чле-
на апелляционного суда.

Также были созданы средние общеоб-
разовательные школы, или коммунальные кол-
лежи. Они были не государственными, а об-
щественными или частными учебными заве-
дениями. Их учебная программа представля-
ла собой несколько сокращенный вариант ли-
цейской программы.

В программе общеобразовательных
школ и лицеев преобладали точные науки.
Гуманитарные знания рассматривались как
дополнительные, необходимые для развития
личности. Ф. Бурьенн вспоминал, что в кол-
леже Наполеону крайне тяжело давалась ла-
тынь. Возможно, что практический склад его
ума отвергал знания, которым он не видел
применения. Этим можно объяснить и пренеб-
режение к классическим языкам в образова-
тельной программе коллежей, принятой в пе-
риод консульства.

«С огромным трудом удалось добиться
от первого консула позволения преподавать в
школах латынь, – негодовала госпожа де
Сталь. – Греческий же был изгнан из них раз
и навсегда. В самом деле, на что этот древ-
ний язык подданным государства, глава кото-
рого нуждается только в землепашцах и сол-
датах? <…> Все образование приняло воен-
ный характер... <…> Природа Бонапартова
деспотизма такова, что, как бы ни складыва-
лись дела, он не может завещать грядущим
поколениям ничего, кроме несчастий и неве-
жества» [21, с. 59].

Наполеон в своих распоряжениях и пуб-
личных заявлениях не скрывал, что система
образования должна служить его главной
цели – консолидации нации. Вот почему гос-
пожу де Сталь возмущал все более идеоло-
гизированный характер образования.

Однако с эти мнением не соглашалась
другая мемуаристка – госпожа Ремюза, от-
личавшаяся точностью суждений и глубоким
анализом происходивших на ее глазах собы-
тий: «Говорили, что в эпоху Империи образо-
вание в лицеях носило чисто военный харак-
тер, но это неверно. В них очень много зани-
мались литературой, были усилены занятия
древними языками, математикой и искусст-
вами; обращали внимание на нравственность,
установили строгий надзор за учениками.
Но образование не было ни в достаточной
мере религиозным, ни в достаточной мере на-
циональным, а между тем это было время,
когда требовалось, чтобы оно отличалось и
тем, и другим. В этих заведениях нисколько
не старались дать молодым людям полити-
ческие и нравственные знания, которые созда-
ют хороших граждан и готовят их к участию
в работе правительства.

Юношество, воспитывавшееся в лицеях,
достигло известной силы благодаря всемогу-
ществу общественного образования. Быть
может, оно заблуждалось порой и давало за-
манить себя обаянием блестящего ореола
славы, окружавшего Бонапарта. Но энтузиазм
юных душ всегда имеет своим источником
благородные чувства; он охватывает их, при
этом не развращая. Можно было восторгать-
ся Бонапартом и потом возвратиться к люб-
ви, к родине и к свободе» [18, с. 570–571].

В течение двух лет после вступления в
силу Декрет от 11 флореаля Х г. во Франции
было создано 378 общеобразовательных школ
различных степеней, 361 частная школа и
46 лицеев. Министерство национального об-
разования осуществляло организацию процес-
са обучения, формировало администрации,
были подготовлены учебники и назначены пре-
подаватели. Наполеон держал под своим не-
усыпным контролем процесс создания учеб-
ных заведений, реагируя на все проблемы, воз-
никающие с финансированием лицеев.
В 1808 г. на содержание лицеев был выделен
миллион франков, но император настаивал,
чтобы «расходы лицеев частично оплачива-
лись муниципалитетами» [36, № 13643, р. 411].

Также началось создание специальных
учебных заведений, обеспечивавших попол-
нение профессиональных кадров в различных
областях. Были восстановлены медицинские
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школы в Париже, Монпелье и Страсбурге,
созданы четыре Школы естественной исто-
рии, естественной философии, химии, две
Школы механических и химических искусств,
одна Математическая школа, одна Школа
географии, истории и политической экономии
и одна Школа искусств и ремесел [12, с. 266].

В 1804 г. был принят «Гражданский ко-
декс французов», вторично изданный в 1807 г.
уже как «Кодекс Наполеона». Его создание
император признавал важнейшим мероприяти-
ем своего правления, считая установление еди-
ной и универсальной правовой системы безус-
ловным благом для общества. «Мой Кодекс, –
заявлял Наполеон, – резко уменьшил судебные
тяжбы, сделав многочисленные судебные про-
цессы понятными каждому человеку» [16,
с. 729]. Но для того, чтобы новая судебная си-
стема начала эффективно функционировать,
были необходимы квалифицированные юристы.
Между тем именно создание юридических
школ происходило с наибольшими проблема-
ми. Основной причиной была нехватка новых
преподавательских кадров.

Для решения этого вопроса по указанию
Наполеона в 1804 г. были приняты два декре-
та (от 22 вантоза XII г. и от 4-го дополнитель-
ного дня), четко определившие структуру и
принципы преподавания в юридических шко-
лах. В них должны были преподавать только
то, что строго необходимо для практических
нужд: «французское гражданское право в по-
рядке, установленном гражданским кодексом,
римское право в его отношениях к французс-
кому, уголовное законодательство и судопро-
изводство гражданское и уголовное, француз-
ское государственное право и гражданское
право в его отношении к государственному уп-
равлению» [34, т. 2. р. 16].

По своему административному устрой-
ству юридические школы были однотипными.
Преподаватели назначались лично императо-
ром после публичного конкурса. Конкурс да-
вал право не на занятие вакантной должности
на кафедры, а только на то, чтобы победив-
ший кандидат был предложен правительству
для последующего отбора. Один из профес-
соров на три года назначался на должность
директора и возглавлял школу. При нем нахо-
дился главный секретарь, также назначаемый
императором. Помимо этого, контроль над

школой осуществлялся генеральным инспек-
тором, административным бюро и дисципли-
нарным советом. Здесь можно согласиться с
госпожой де Сталь о крайне регламентирован-
ном, почти военном характере данной систе-
мы. Однако учащиеся набирались очень бы-
стро: в 1807 г. их было уже 2 000 на 10 юриди-
ческих школ [34, т. 2, р. 23].

В медицинские и фармацевтические шко-
лы новая власть внесла насколько важных
изменений. Наряду со степенью доктора, ко-
торую получили выпускники школ, вводилось
звание санитарного инспектора. Его в каждом
департаменте присуждало специальное жюри.
Музей естественной истории, входивший те-
перь в систему специальных школ, был сохра-
нен без изменений.

Политехническая школа превратилась в
закрытое учебное заведение военного образ-
ца. По окончании школы 95 % выпускников
поступали на военную службу, прежде всего
в артиллерию [10, с. 267]. Госпожа де Сталь
особенно негодовала по этому поводу:
«Именно во время Революции была основа-
на Политехническая школа, из стен которой
вышли едва ли не все те сильные и незави-
симые люди, что по сей день составляют
главную надежду Франции. Член Государ-
ственного совета, которому поручено было
ревизовать работу этой школы, заверил пер-
вого консула, что отныне она будет выпус-
кать лишь людей рассудительных, что на ны-
нешнем языке означает: людей, которые уме-
ют покоряться силе и слушаться лишь веле-
ний корысти» [21, с. 58].

Заключение Конкордата поставило воп-
рос о восстановлении религиозного обуче-
ния, полностью уничтоженного революцией.
По мнению Наполеона, «монахи были бы
наилучшими воспитателями молодого поко-
ления, если бы можно осуществлять над
ними соответствующий контроль и сделать
их независимыми от иностранного хозяина»
[16, с. 246]. С этой целью было введено бо-
гословское образование, о котором в Дек-
рете 11 флореаля X г. не говорилось. В 1805 г.
были восстановлены католические семина-
рии, а в 1806 г. возникли протестантские ака-
демии [34, т. 2, р. 28].

Данная система народного просвещения
по-прежнему не устраивала Наполеона. По его
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мнению, преподаватели не были связаны друг
с другом единой структурой. Он хотел создать
максимально сконцентрированную гражданс-
кую педагогическую корпорацию, которая бу-
дет иметь одного начальника, один устав и, что
самое важное, одну доктрину. Начало устрой-
ство этой корпорации было положено Законом
от 10 мая 1806 г. об Императорском универси-
тете, который должен был отвечать за госу-
дарственное образование по всей империи, яв-
ляясь монополистом в этой области [35]. Все
раннее созданные образовательные учрежде-
ния следовало интегрировать в него.

Окончательная реализация этого проек-
та произошла в 1808 году. Первая статья Дек-
рета от 17 марта провозглашала, что «госу-
дарственное образование по всей Империи
возложено исключительно на Университет»
[32, art. 1]. Отныне все начальные и средние
школы, лицеи, специальные образовательные
учреждения входили в единую университетс-
кую систему.

«В конце концов учреждение Универси-
тета было встречено с большим одобрением.
Но случилось так, что последующие события
привели его сначала в упадок, а потом и раз-
рушили, как и все остальное», – так оценива-
ла его создание госпожа Ремюза [18, с. 571].

Основание этого Университета должно
было реализовать идею Наполеона о тесной
связи государственной власти и образования.
Прежде всего Университет являлся государ-
ственным учреждением и его деятельность
была направлена на идейную поддержку го-
сударства. Согласно статье 38, все школы
Университета должны брать за основу препо-
давания: «1) заповеди католической религии;
2) верность императору, императорской мо-
нархии, на которых возложена защита благо-
получия народа, и наполеоновской династии,
являющейся хранительницей единства Фран-
ции и всех либеральных идей, провозглашен-
ных Конституцией» [32, art. 38]. Преподава-
телям предписывалось при исполнении своих
обязанностей подчиняться «законам педаго-
гической корпорации, которые имеют своей
целью установить единообразие в преподава-
нии и стремятся воспитать для государства
граждан, преданных своей вере, своему госу-
дарю, своему отечеству и своей семье» [32,
art. 38].

О том, какая атмосфера царила в учеб-
ных заведениях, писал в «Воспоминаниях о
солдатской неволе» Альфред де Виньи: «Ло-
гарифмы… были в наших глазах лишь ступе-
нями, ведущими к звезде Почетного легиона,
которая нам, детям, представлялась самой
прекрасной из всех небесных звезд» [2, с. 10].
Все более активно насаждаемый культ импе-
ратора и его военных побед пробуждал стрем-
ление к военной славе: «Учителя без устали
читали нам бюллетени Великой армии и наши
возгласы “Да здравствует Император!” пре-
рывали толкование текстов Тацита и Плато-
на. Наши наставники походили на герольдов,
наши классы – на казармы; наши рекреации
напоминали маневры, а экзамены – войско-
вые смотры» [2, с. 10].

Таким образом, стремление Наполеона к
четкой образовательной системе, которую
можно будет контролировать и направлять по-
лучило свое воплощение. 144 статьи «Декрета
об организации Университета» определяли его
структуру и сферу деятельности, а также вза-
имосвязь входивших в эту систему учебных
заведений. Во главе Императорского универ-
ситета стояли гроссмейстер и университетс-
кий совет. Они обсуждали наиболее важные
дела и заботились о поиске всех средств к
улучшению обучения [19, с. 105]. Далее шли
канцлер, казначей, старшие и младшие инспек-
торы, директора и преподаватели специальных
школ, лицеев и коллежей, репетиторы и адъюн-
кты. Все эти должностные лица были в строго
иерархическом порядке подчинены гроссмей-
стеру. Каждый сотрудник имел свою специаль-
ную функцию и свой порядковый номер в этой
обширной корпорации [32, art. 29–35]. Продви-
жение по служебной лестнице было таким же,
как в армии. Эта идея исходила от Наполеона,
который стремился таким образом ввести в
систему образования строгий порядок и не-
укоснительное исполнение служебной дисцип-
лины. Исключение составляли только специ-
альные школы, где должности на кафедрах за-
мещались конкурсным порядком.

Университет был разделен на округа,
называемые академиями. Во главе каждой
академии стояли ректор и академический со-
вет [19, с. 102].

Университету подчинялись все учебные
заведения – как общественные, так и част-
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ные. Ни одна школа, ни одно учебное заведе-
ние не могло быть открыто за пределами Уни-
верситета и без разрешения его руководите-
лей. Никто не мог открыть школу или зани-
маться преподавательской деятельностью, не
будучи членом Университета и не закончив
один из его факультетов [32, art. 3].

Государственные учебные заведения
учреждались и управлялись Университетом,
частные открывались с его разрешения и кон-
тролировались им. Только Музей естествен-
ной истории и Коллеж де Франс были в виде
исключения выведены из подчинения ему. Все
учебные заведения, входившие в университет-
скую систему, делились на три категории:
высшего, среднего и начального образования.

Высшее образование было представлено
пятью факультетами Университета: теологи-
ческими (делившимися, в свою очередь, на
католические и протестантские), юридически-
ми, медицинскими, физико-математическими
и филологическими [32, art. 6]. Юридическими
и медицинскими факультетами становились
теперь прежние специальные школы, сменив-
шие название. Католические семинарии и про-
тестантские академии преобразовывались в
теологические факультеты. Физико-математи-
ческие и филологические факультеты создава-
лись специально, их главной целью была под-
готовка научных и преподавательских кадров
высшей категории. Только факультеты обла-
дали правом присуждения ученых степеней.
В штаты факультетов в департаментах входи-
ли преподаватели местных лицеев. В Париже
они формировались из лицейских преподавате-
лей, а также из профессуры Политехнической
школы, Музея естественной истории и Коллеж
де Франс. В рамках филологических факуль-
тетов было восстановлено преподавание исто-
рии и созданы кафедры истории.

По замыслу Наполеона, средняя школа
должна была давать общее образование и
готовить молодых людей к последующему
поступлению в одну из специальных школ. Для
пополнения педагогических кадров в Париже
был основан Нормальный пансион, рассчитан-
ный на 300 студентов [32, art. 110]. Впослед-
ствии он был преобразован в главное высшее
учебное педагогическое учреждение Фран-
ции – Высшую нормальную школу. Так была
решена еще одна важная задача, которую не

смогли осуществить в период революции, –
подготовка профессиональных учителей, об-
ладающих не только специальными знаниями,
но и методикой преподавания.

Декрет от 17 марта 1808 г. подчинил все
начальные школы Университету, связав их
таким образом с центром. Гроссмейстер был
обязан следить за подбором учителей.

Для облегчения этого подбора декрет
предписывал открыть «при каждой академии,
в лицеях и коллежах по одному или по несколь-
ку нормальных классов, предназначенных для
подготовки учителей начальных школ» [32,
art. 108]. Они должны были постоянно разви-
вать методику преподавания чтения, письма
и счета. Декрет разрешал монахам конгрега-
ции «Братья христианских школ» открывать
начальные школы, надзор за деятельностью
которых осуществлял гроссмейстер Универ-
ситета. Настоятели могли быть членами Уни-
верситета [32, art. 109].

Последующий Декрет от 4 июня 1809 г.
определял систему отношений Университета
и школ [31]. Теперь во Франции существовал
единственный и единый для всей империи
Университет, в полном смысле реализующий
идею универсальности и контролирующий всю
систему образования в стране.

Госпожа Ремюза в своих мемуарах на-
зывала учреждение Университета событием
внушительным и грандиозным. «Я хочу ска-
зать об Университете. Народное просвеще-
ние было облечено в твердую и широкую си-
стему, и все относившиеся к нему декреты
были результатом великой идеи, как говорили
в то время. Позднее с Университетом про-
изошло то же, что и со всем остальным. Бо-
напарт, при своем деспотизме, скоро сам ис-
пугался той силы, которую создал и которая
могла бы сделаться препятствием для осу-
ществления того или другого из его требова-
ний. Министр внутренних дел, префект, вер-
ховная администрация, то есть вся эта систе-
ма абсолютной власти, вмешивались во все,
что касалось университетской корпорации,
противодействовали ей, уничтожали ее поста-
новления, когда им казалось, что в этих по-
становлениях проявлялся хоть малейший дух
независимости. И в этом отношении мы яв-
ляемся скорее красивым фасадом, чем насто-
ящим зданием» [18, с. 569].
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Отмечая все существующие проблемы,
она все же оценивала создание Университета
положительно: «Но при всем том народное
просвещение во Франции все-таки выиграло
благодаря этому созданию императора. В си-
стему образования был внесен порядок, были
усилены занятия наукой, – юношество оказа-
лось занятым» [18, с. 570].

«Декрет об университетском управле-
нии» от 15 ноября 1811 г. более детально из-
лагал внутреннее устройство Университета,
определял его юрисдикцию и установил ис-
точники его финансирования, завершив таким
образом его организацию и централизацию [34,
т. 2, р. 27]. Император подчеркивал, что Уни-
верситет должен быть, прежде всего, оруди-
ем правительства.

О том, какое значение Наполеон прида-
вал деятельности Университета, вспоминал
граф Лас-Каз: «Я помню, что однажды на за-
седании Государственного совета долго об-
суждали вопрос, имеющий отношение к Уни-
верситету. Император выразил неодобрение
медленными темпами улучшения деятельно-
сти этого заведения. Он дал неудовлетвори-
тельную оценку деятельности всего Универ-
ситета. Господину Сегюру было поручено
представить доклад по этой проблеме, кото-
рый он и сделал с присущими ему откровен-
ностью и честностью. Он провел необходи-
мое расследование и выяснил, что планы им-
ператора были плохо поняты и скверно осу-
ществлялись. Наполеон хотел, чтобы овладе-
ние общими знаниями стало в Университете
второстепенной целью, а наибольшее внима-
ние уделялось бы национальным ценностям и
доктринам. Однако именно этому уделялось
мало времени.

Император выразил неудовольствие по
поводу плохого управления Университетом.
Он считал, что в этом важном государствен-
ном институте царят апатия и равнодушие.
Император заявил, что самые лучшие его
идеи были испорчены, что его намерения ни-
когда хорошо не выполнялись и т. д.» [16,
с. 113–114].

Наполеон создал четкую образователь-
ную структуру, но реализация его планов про-
паганды национальных ценностей и доктрин
зависела от людей, которые в этой структуре
служили. Именно здесь он потерпел неудачу,

столкнувшись с неявным, но непреодолимым
сопротивлением.

Во главе Императорского университета
был поставлен Жан Пьер Луи де Фонтан –
писатель и публицист, которого его друг
Ф.Р. де Шатобриан называл «последним по-
этом классической школы» и высоко ценил не
только за «тонкость и чистоту его вкуса, силу
и гармонию его стихов, не уступающих вели-
ким образцам», но и за великодушие и пре-
данность друзьям [27, с. 238]. Вернувшись
после 18 брюмера из Англии, Л. де Фонтан,
благодаря блестящему ораторскому таланту,
быстро сделал политическую карьеру, добив-
шись расположения Наполеона. Его речи, по
оценке Ф.Р. де Шатобриана, представляли
собой «шедевры благопристойности, меры и
достоинства [27, с. 238]. В 1804 г. он стал пред-
седателем Законодательного собрания, а в
1808 г. – гроссмейстером Университета.

Госпожа Ремюза давала ему далеко не
лестную характеристику, с которой были со-
гласны многие современники, знавшие этого
государственного деятеля: «Фонтан, который
пользовался большим уважением благодаря
своему прекрасному, благородному таланту и
считался очень образованным человеком,
отличался вместе с тем довольно слабым
характером: он был немного беззаботен, ле-
нив и нерешителен в своих действиях; все это
указывало на то, что он неспособен бороться,
когда это бывает нужно. Я могу отнести и его
к числу фасадов, о которых только, что гово-
рила» [18, с. 570].

Л. де Фонтан стремился привлечь в
Университет талантливых деятелей, не осо-
бо считаясь с тем, насколько они лояльны
наполеоновскому режиму, а оценивая преж-
де всего их способности. Пригласив в 1812 г.
Франсуа Гизо занять место преподавателя по
кафедре истории филологического факульте-
та Парижской академии, он вскоре принял
решение разделить кафедру на две, и Ф. Гизо
стал главой новой кафедры современной ис-
тории, несмотря на то, что ему еще не было
двадцати пяти лет [30, р. 15].

Ф. Гизо называл его «утонченным при-
дворным» и «интеллектуальным любимцем
самого могущественного правителя Европы»
[30, р. 15], отмечая при этом, что Фонтан с
уважением относился к независимым взгля-
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дам и не проявлял излишней требовательнос-
ти в насаждении официальной идеологии.
Здесь показательна его реакция на отказ
Ф. Гизо вставить в свою вступительную речь
при открытии новой кафедры несколько фраз
в похвалу императора: «Делайте, как хотите, –
сказал мне господин де Фонтан, – с видимой
смесью уважения и смущения; если на вас
будут жаловаться, я буду защищать вас и
себя, как смогу» [30, р. 17].

К этому следует добавить, что Фонтан,
получивший в 1810 г. от Наполеона титул гра-
фа, был роялистом, хотя, как и многие сто-
ронники Бурбонов, скрывал свою преданность
старой династии, внешне принимая новую по-
литическую систему. Лас-Каз замечал: «Ког-
да император вернулся с Эльбы, то узнал о
том, что глава Университета хвастался пра-
вительству, пришедшему на смену правитель-
ству империи, говоря: он делал все, что было
в его силах, чтобы погасить тот энтузиазм,
который Наполеон хотел привить подрастаю-
щему поколению» [16, с. 114].

В Университете помимо гроссмейсте-
ра было немало роялистов и либералов, не-
согласных с политикой Наполеона. Прежде
всего следует назвать Пьера Поля Руайе-
Коллара, в течение нескольких лет возглав-
лявшего роялистское агентство в Париже.
До 1803 г. он находился в постоянной пере-
писке с Людовиком XVIII, информируя пре-
тендента на престол обо всем, что происхо-
дило в столице. П.П. Руайе-Коллар принад-
лежал к умеренной группе сторонников вос-
становления монархии Бурбонов. Они отвер-
гали насильственные методы борьбы и при-
держивались принципа: «Не любя Наполео-
на, предпочитать его» [20].

В Университете П.П. Руайе-Коллар был
деканом филологического факультета Париж-
ской академии и возглавлял кафедру филосо-
фии. Ф. Гизо, которого с П.П. Руайе-Колла-
ром связывали дружеские отношения, считал
его представителем наиболее серьезной оп-
позиции наполеоновской системе, не проявля-
ющейся в активных действиях, но глубокой и
последовательной в своем неприятии офици-
альной идеологии.

Таким образом, реализация целей воспи-
тания молодого поколения в нужном для На-
полеона русле оказалась в руках людей, не

разделявших этих целей. Возможно, у импе-
ратора не было достаточного времени, что-
бы полностью подчинить созданную им сис-
тему образования своим интересам. «Я гото-
вил счастливое правление для моего сына, –
говорил он Лас-Казу на острове Святой Еле-
ны. – Ради этого я в новой школе воспитывал
многочисленный класс аудиторов Государ-
ственного совета. Получив образование и до-
стигнув соответствующего возраста, они за-
няли бы все государственные должности в
империи» [16, с. 731].

Лас-Каз писал о еще более глубоких пла-
нах Наполеона по преобразованию не только
французского, но и европейского общества:
«Он хотел установить во всех странах Евро-
пы единую денежную систему, систему мер
и весов, а также единообразие законов. “По-
чему, – спрашивал он, – мой “Кодекс Наполе-
она” не может стать основой для создания
Кодекса Европы, а мой Императорский уни-
верситет – образцом для Европейского уни-
верситета? Все население Европы стало бы
единой семьей, и любой человек во время
поездки за границу по-прежнему чувствовал
бы себя так, словно он находится на родине”»
[16, с. 671]. Показательно, что в своем про-
екте единой Европы он в качестве объедини-
тельной основы выделял финансовую, юриди-
ческую и образовательную системы.

Мероприятия Наполеона в сфере обра-
зования, безусловно, соответствовали по-
требностям французского общества и шли
в общем русле образовательной политики
европейских стран, стремившихся к упоря-
дочению системы воспитания и обучения,
созданию взаимосвязанных и последова-
тельных ступеней начального, среднего и
высшего образования, преемственности
учебных программ, выработке профессио-
нальной педагогической методики. Общим
является и стремление поставить образова-
ние под государственный контроль. Неслу-
чайно именно в этот период появляются
Министерство народного просвещения в Рос-
сии и отдел образования при Министерстве
внутренних дел в Пруссии, но именно во
Франции единообразие и централизация по-
лучили наиболее законченную форму.

Период Реставрации внес определенные
изменения в созданную систему, но они были
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незначительными. В 1815 г. вместо одного
Университета были созданы 17 университе-
тов, лицеи переименовали в королевские кол-
лежи, но после революции 1848 г. восстано-
вили старое название. Звание гроссмейсте-
ра было отменено, но в 1822 г. введено вновь.
С 1824 г. он стал называться министром на-
родного просвещения и духовных дел.
В 1830-е гг. государство расширило систему
народного образования, было создано 30 но-
вых Нормальных школ для подготовки педа-
гогических кадров [12, с. 269].

Результаты. Разрушенная революцией
система образования Старого порядка в на-
полеоновскую эпоху была полностью реорга-
низована и приведена в соответствие с по-
требностями быстро развивающегося фран-
цузского общества. Она базировалась как на
просветительских концепциях, в которых под-
черкивалась определяющая роль воспитания
в формировании личности, так и на идеях, воз-
никших в период революции.

Целью Наполеона было создание ста-
бильного и упорядоченного общества, отка-
завшегося от крайностей политической борь-
бы периода революции и ставящего на пер-
вой место национальные интересы. Единство
нации базировалось на единстве администра-
тивной, правовой и образовательной систем,
а также на общей идейной основе. Важней-
шими элементами новой идеологии стали про-
славление величия Франции, ее военных и дип-
ломатических побед, а также все более уси-
ливающийся культ императора.

Результаты политики в сфере образования
были двойственны. Была создана строго цент-
рализованная, единообразная система образо-
вания, находящаяся под контролем государства
и способная удовлетворить потребности в про-
фессиональных кадрах разного уровня и в раз-
личных областях (государственная служба,
юриспруденция, армия, финансы, медицина, пе-
дагогика, наука и техника). Однако служили эти
кадры уже не наполеоновской системе. Создан-
ная Наполеоном стройная структура образова-
ния, хотя и значительно преобразованная в ХХ в.,
существует и по сей день, что свидетельствует
о ее успешности в плане организационных прин-
ципов и практического воплощения.

В свою очередь, реализация идеологи-
ческой стороны образовательного процесса

была не столь эффективной. Вопреки стрем-
лениям Наполеона, Университет с его четкой
структурой соподчинения плохо справлялся с
воспитанием особого духа единства и предан-
ности новой имперской идеи, так как эту
структуру наполняли люди со своими убеж-
дениями или заблуждениями, зачастую про-
тивоположными официальной идеологии. Сре-
ди преподавателей и сотрудников академий,
лицеев и школ, входивших в систему Универ-
ситета, были и роялисты, и либералы, и рес-
публиканцы.

Противоречие между целями Наполео-
на и либеральным духом Университета не
удалось преодолеть. Стремление превратить
Университет в школу государственности
было обречено на неудачу. На полях воен-
ных сражений у Наполеона были как вели-
кие победы, так и сокрушительные пораже-
ния. Битву за умы он в большей степени про-
играл. Поколение, «воспитанное императором
на его победных бюллетенях» [2, с. 6], ока-
залось привержено различным ценностям –
монархическим, либеральным, республикан-
ским и лишь отчасти бонапартистским.
В созданной императором системе образо-
вания сохранялись независимый дух, крити-
ческое мышление и приверженность к сво-
бодному выражению своего мнения, что в
общем всегда было и будет свойственно уни-
верситетскому сообществу.
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Abstract. Introduction. As a social group with its specific features and motivation, students have been long
characterized by their active involvement in social and political unrest. However, the behavioral analysis of students
in different historical situations has become an independent research topic as late as in the 1960s. Numerous
nuances of student activity remain for that reason unexplored. That is true of the process of student politicization
and nationalization in the multi-ethnic Austrian empire during the tumultuous year of 1848. In literature, this issue
is either pushed aside or based on an image of a radical “Austrian” student helping proletarians to fight against the
regime on barricades. The latter is not relevant in view of the diversity of student sentiments and ideas that were
present in the vast Habsburg hereditary lands. Methods and materials. This article analyzes students’ sympathies
and actual participation in the rebellious events of 1848 considering the cases of two universities – that of the
capital city of Vienna and the university of provincial Innsbruck. The study is based on students’ memoires,
pamphlets, letters and newspapers of that time, as well as official documents and appeals by the government.
Analysis. The analysis shows that Viennese students had an effective voice in revolutionary events, but their
demands were of relatively moderate liberal character, while they largely remained loyal to the emperor.
The revolutionary activity of provincial students was much more modest and peaceful than in Vienna. In case of
Innsbruck, in particular, an image of a patriotic student fighting with arms for his emperor and fatherland replaced
the image of a student fighting for political freedoms. Results. The participation of students in the revolutionary
events of 1848 resulted in politicization of the “Austrian” student body and its consolidation as an independent
social group.

Key words: 19th century, Habsburgs, Austrian Empire, revolutions of 1848, student revolt, history of
universities, national movement, educational elite.
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МЕЖДУ БУНТОМ И ПРЕДАННОСТЬЮ: СТУДЕНЧЕСТВО
АВСТРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ 1848 ГОДА 1

Юлия Евгеньевна Бут
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,

г. Екатеринбург, Российская Федерация

Аннотация. Студенчество как социальная группа, обладающая специфическими чертами и мотивацией,
всегда отличалась активной вовлеченностью в социально-политические волнения и беспорядки. Между тем пове-
денческий анализ студенчества в разных исторических ситуациях начал привлекать интерес исследователей только
с конца 1960-х годов. В связи с этим многие моменты и нюансы в эволюции феномена студенческой активности
остаются неизученными. Это касается, в частности, процессов политизации и национализации студенчества в
полиэтничной Австрийской империи в эпохальный для европейских народов 1848 год. В историографии до сих
пор сохраняется устойчивый образ «австрийского» студента-радикала, борца с режимом, помощника пролета-
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риата. Сложившееся представление не учитывает всю пестроту студенческих настроений и мировоззрения в
обширных регионах австрийских наследственных земель. В данной статье анализируются настроения, требования
и фактическое участие в общественно-политических событиях 1848 г. столичного студенчества Вены и провинци-
ального студенчества на примере Инсбрука. Материалом для исследования послужили воспоминания современ-
ников, студенческие листовки, памфлеты, письма, газеты, а также официальные документы и обращения властей.
Анализ фактического материала показал, что даже студенчество имперской столицы, громко заявившее о себе в
революционных событиях, имело относительно умеренные требования либерального характера и при всех своих
повстанческих действиях продолжало сохранять лояльность императору. Революционная деятельность провин-
циальных студентов имела еще более скромное и мирное выражение. В частности, в случае Тироля образ студен-
та-патриота, сражающегося с оружием в руках за отечество и императора, вытеснил образ студента-борца за
политические свободы. В целом участие студентов в революционных событиях 1848 г. привело к политизации
«австрийского» студенчества и его сплочению как самостоятельной социальной группы.

Ключевые слова: XIX век, Габсбурги, Австрийская империя, революция 1848 года, студенческие про-
тесты, история университетов, национальные движения, образованная элита.
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Введение. В связи с тем, что студен-
чество характеризуется четким осознанием
своей принадлежности к особой социальной
группе, студенческие волнения и протесты на
протяжении всей истории являлись неотъем-
лемой частью университетской жизни. Начи-
ная со Средних веков привилегированное по-
ложение студенчества, считавшегося частью
социальной элиты, во многом сформировало
его традиционно критическое отношение к ок-
ружающей среде, внутренней жизни универ-
ситета и общей социально-политической об-
становке в государстве. На протяжении сто-
летий у студентов росла уверенность в соб-
ственных возможностях оказывать влияние на
общественные устои и в том, что любые их
действия будут снисходительно восприняты
обществом и не будут строго наказаны [12,
p. 2]. Изучение студенчества как критически
мыслящей городской прослойки и анализ сту-
денческих протестов на европейском конти-
ненте долгое время оставались за рамками
исследований ученых. Интерес к роли студен-
чества в общественно-политических волнени-
ях появился в работах историков, социологов
и политологов только начиная с 1960-х гг., пос-
ле того как этот феномен приобрел мировой
размах. Исследователи, стремившиеся выя-
вить «корни и почву» участия студентов в про-
тестах, а также специфические черты студен-
чества, обусловившие его выход на полити-
ческую арену, обнаружили, что студенческие
движения в отдаленном и недавнем прошлом

играли выдающуюся и зачастую ведущую
роль, особенно в борьбе за национальное ос-
вобождение и объединение и – реже – в вос-
станиях, ставивших перед собой иные соци-
ально-политические цели [10].

В этом контексте интересна роль студен-
чества в политической жизни Австрийской
империи – одного из самых крупных и этни-
чески пестрых государств Нового времени, а
также характер влияния, которое учащиеся
имперских университетов оказывали на фор-
мирование национальной и образовательной
политики габсбургского правительства.
В XIX в. у полиэтничного «австрийского» сту-
денчества в разные периоды в моде была се-
рьезная учеба или коллегиальная жизнь,
реже – военный энтузиазм или романтичес-
кое искусство, а также были периоды острой
озабоченности социальными проблемами.
В одних случаях реформаторский пыл студен-
тов был обращен только на их собственные
учебные учреждения, в других случаях был
направлен вовне – с желанием изменить це-
лый мир. Считается, что политическая анга-
жированность студентов, их жажда свободы
и солидарность с неимущими слоями обще-
ства достигли своего пика в революционных
событиях 1848 г., после которых настроения
студенчества не накалялись до такого уровня
вплоть до 1918 г. [26, p. 367].

Однако эта проблема не получила долж-
ного освещения ни в отечественной, ни в за-
рубежной литературе. В общих работах, по-
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священных революции 1848 г. в Европе, и в
Австрийской империи в частности, нередко
встречается образ «австрийского» студента
как радикала, террориста и экстремиста, борца
против законной власти, на баррикадах сра-
жающегося за демократические и республи-
канские идеи «бок о бок» с рабочими масса-
ми. В отечественной литературе позициям
студенчества отведено крайне мало внима-
ния: как правило, предпочтение отдается рас-
смотрению политических программ того пе-
риода либо акценту на революционной дея-
тельности рабочего класса, в которой студен-
чество играло вспомогательную роль (см., на-
пример: [1; 3–8]). Так, Е.В. Тарле пишет, что
студенты играли роль «высокополезного для
революционного дела звена, которое связыва-
ло буржуазию с рабочим классом в одном
общем деле»; они последними уходили «с аре-
ны борьбы» и погибали «при крушении рево-
люции рядом с оставленными рабочими» [7,
с. 587]. При этом во всех исследованиях «ав-
стрийское» революционное студенчество
представлено исключительно столичным сту-
денчеством Венского университета. Предпо-
лагается, что студенты других университетов
Австрийской империи следовали примеру сто-
лицы и, будучи гораздо малочисленнее, пред-
ставляли собой слабое подобие венской орга-
низации. Однако такой подход искажает ис-
торические реалии, поскольку в революцион-
ных событиях 1848 г. имело место существен-
ное региональное разнообразие в активности
студенчества, характере его убеждений и сте-
пени лояльности властям.

Методы и материалы. На сегодняш-
ний день в литературе предложено множество
объяснений феномена студенческих движений,
исходя из психологических, социологических,
экономических, культурных и институциональ-
ных концепций [24, p. 128]. В работах совре-
менных европейских исследователей домини-
рует подход, в основе которого лежит убеж-
дение, что студенческие протесты на всем
пространстве и во все времена имели высо-
кую степень преемственности. При этом они
не всегда носили исключительно прогрессив-
ный характер. В них противоречивым обра-
зом сочетались передовые идеи и консерва-
тивные амбиции, выражавшиеся в отстаива-
нии собственных привилегий или ностальгии

«по старым добрым временам». Также осо-
бенностью подхода современных историков
является пристальное внимание к студенчес-
ким ритуалам, символике, флагам, фуражкам,
значкам и т. п., использовавшимся в ходе вол-
нений и протестов (см., например: [31]).

В основе данного исследования лежит
так называемая политическая теория студен-
ческой активности Ф.А. Пиннера, согласно
которой студенчество представляет собой
одну из «маргинальных элит» общества, иг-
рающую самостоятельную политическую
роль во времена кризисов, но в то же время
выступающую ненадежным союзником в по-
литических альянсах. Не обладая эффектив-
ными средствами принуждения, например
оружием или правом религиозных санкций,
студенты всегда были более слабой сторо-
ной в любом союзе, поэтому в случае побе-
ды они получали наименьшие выгоды, а в
случае поражения становились легкой мише-
нью возмездия и объектом репрессий. В ре-
зультате сложившейся ситуации студенты с
достаточной легкостью меняли свои идеоло-
гические убеждения и могли легко перехо-
дить в оппозицию своим бывшим союзникам
[24, p. 127].

Объектом исследования является дея-
тельность «австрийского» студенчества в ре-
волюционных событиях 1848 года. Под «ав-
стрийским» студенчеством здесь понимают-
ся разные по национальности учащиеся уни-
верситетов, располагавшихся в так называ-
емых австрийских наследственных землях,
за исключением Венгерского королевства.
Именно в австрийских наследственных зем-
лях габсбургское правительство стремилось
реализовать идею «австрийской» общеим-
перской идентичности в противовес форми-
рующимся национальным идентичностям, в
том числе с помощью образовательной по-
литики. Усилия имперского правительства не
распространялись на территорию Венгерско-
го королевства, в котором мадьярская наци-
ональная элита вскоре добилась окончатель-
ного успеха при создании дуалистического
государства в 1867 году.

Цель настоящей работы – пересмотр сло-
жившегося в историографии образа «австрий-
ского» студента с учетом примеров не только
столичного, но и провинциального студенче-
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ства, а также факторов, влиявших на переме-
ны в настроениях, убеждениях и лояльности
студентов. Для этого были оценены степень
вовлеченности и характер участия в револю-
ционных событиях марта – октября 1848 г. не
только столичного студенчества Венского
университета, но и провинциального студен-
чества на примере Инсбрукского университе-
та. К сожалению, в рамках данной статьи нет
возможности подробно рассмотреть деятель-
ность студенчества остальных «австрийских»
университетов. Инсбрукский университет
выбран автором как пример наиболее отлич-
ных от столицы тенденций.

Исследование основано на воспоминани-
ях очевидцев событий 1848 г., объемные вы-
держки из которых собраны в труде австрий-
ского историка Максимилиана Баха, вышед-
шем в 1898 г. [2]. Также в работе были ис-
пользованы материалы лаборатории Австрий-
ской национальной библиотеки, Цифрового ар-
хива революции 1848 г. и собрания «Истори-
ческих австрийских газет и журналов онлайн»
(ÖNB–ANNO). Эти материалы включают
оцифрованные рукописные и печатные листов-
ки, памфлеты, брошюры, правительственные
указы и постановления, официальные обраще-
ния властей, настенные объявления и газеты
1848–1849 годов.

Анализ. Революционное студенчество
в имперской столице: Венский универси-
тет. К середине XIX в. австрийские наслед-
ственные земли были лучше других обеспе-
чены университетами. Самый старинный из
университетов, Пражский, был основан в
1348 г., в 1364 г. открылся Краковский универ-
ситет, в 1365 г. – Венский, в 1573 г. – Оломо-
уцский, в 1586 г. – Грацский, в 1661 г. – Львов-
ский, в 1668 г. – Инсбрукский, в 1672 г. – Лин-
цский. Университет в Зальцбурге, открытый
в 1622 г., утратил свой статус, превратившись
в 1810 г. в богословско-философский лицей.
В первой половине XIX в. австрийское прави-
тельство продолжало следовать сложившей-
ся традиции и воспитывать в подданных преж-
де всего патриотизм и преданность правящей
династии [19]. Более того, ужесточился госу-
дарственный контроль над процессом обуче-
ния, а все учебники и программы курсов под-
лежали обязательному одобрению со сторо-
ны правительственных чиновников.

В годы правления императора Франца II (I)
Венский университет стал приходить в упа-
док и вскоре утратил свою прежнюю значи-
мость в научной области. Его главной зада-
чей стало обучение «полезных» подданных,
которые станут выполнять свой долг на служ-
бе церкви и государству. Правительство с по-
дозрением относилось к новым интеллекту-
альным течениям, которые расцветали в со-
седних германских землях, и опасалось, что
они могут быть импортированы в Австрийс-
кую империю через университеты. В резуль-
тате была установлена система надзора и
цензуры, во многом соответствовавшая прин-
ципами Карлсбадских декретов 1819 года.
От профессоров ожидалось, что они будут в
точности излагать материал из одобренных
правительством учебников, особенно в от-
ношении вопросов, связанных с религией и
философией. Если возникало подозрение в
том, что на лекции профессор высказывал
либеральные или националистические взгля-
ды, он мог лишиться занимаемой им долж-
ности [21, p. 122].

Однако предпринятые меры не смогли
воспрепятствовать проникновению идей ли-
берализма и конституционализма в земли
Габсбургской монархии. На взгляды студен-
тов и ряда преподавателей Венского универ-
ситета все сильнее оказывали влияние идеи
свободы и национальной идентичности. Не-
удовлетворенность политической системой в
целом и условиями обучения в частности
росла на протяжении 1840-х гг., пока эконо-
мический кризис, разразившийся во всей Ев-
ропе, не подорвал основы старого порядка.
На окраинах Вены воцарились нищета и го-
лод, а перед мелким средним классом, к ко-
торому в тот период принадлежало большин-
ство венских студентов, встала угроза опус-
титься до положения пролетариата. Ситуа-
ция была еще более напряженной из-за того,
что университет ежегодно выпускал больше
специалистов, чем было предложений для их
трудоустройства. В предмартовский период
правительство намеревалось провести неко-
торые реформы, по крайней мере в сфере
высшего образования, но никаких конкретных
мер так и не было принято. Студенческий
корпус и буржуазно-либеральная оппозиция,
формировавшаяся в тот период, окончательно
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разуверились в том, что правящие власти в
состоянии решить назревшие экономические
и социальные проблемы, в связи с чем тре-
бовали предоставить им право участия в при-
нятии политических решений и разработке
реформ [20, p. 77]. Хотя Вена, как и прежде,
оставалась «веселым» городом многочис-
ленных праздников и развлечений, в столице
габсбургской монархии, по словам Дж. Рата,
«уже закипал ведьмин котел» [25, p. 6].

Вена стала единственным городом, где
революция началась с собственно студенчес-
кого выступления. Во всех остальных местах
студенты примкнули к уже восставшим груп-
пам населения. В условиях напряженной пред-
революционной ситуации около 2 000 студен-
тов Венского университета, прежде всего уча-
щиеся факультетов медицины и права, и По-
литехнического института собрались в вос-
кресенье, 12 марта, на площади перед универ-
ситетской церковью. Там они выслушали про-
поведь университетского священника Анто-
на Фюстера – яркого оратора и активного уча-
стника революционных событий в будущем,
которая только подогрела их оппозиционные
настроения [20, p. 77]. Студенты ворвались в
главное здание университета, Новую Аулу
(Neue Aula), где утвердили проект петиции на
имя императора Фердинанда I, в которой из-
ложили свои требования: свобода печати, сво-
бода слова, равенство вероисповеданий, пуб-
личность и гласность суда, всеобщее предста-
вительство и академические свободы [18,
S. 1–2]. Составление петиции было деликат-
ным делом: необходимо выбрать нужный тон
и верные слова, одни выражения казались сту-
дентам слишком дерзкими, другие – слишком
заискивающими, но, наконец, они остановились
на показавшемся им как раз подходящим
«мужском» выражении и сообщили импера-
тору, что «свобода является самым мощным
связующим звеном между монархом и его
народом» [26, p. 375–376]. Здесь стоит под-
черкнуть, что идеи венских студентов не но-
сили радикального характера. Они включили
в свою петицию лишь стандартный набор ли-
беральных требований того времени и подпи-
сались как «преданные Вашему Величеству
студенты Вены».

Интересно, что персона императора ни-
когда не являлась объектом ненависти сту-

дентов, как, впрочем, и других жителей сто-
лицы. Их чувство преданности монарху было
по-прежнему сильным, для них император
всегда оставался их любимым «Ферди Доб-
рым». Такие человеческие качества Ферди-
нанда I, как природная доброта и простота,
отодвинули его душевную болезнь и рециди-
вирующие приступы эпилепсии на второй план
в восприятии народных масс, среди которых
утвердился миф, что их доброму и терпимо-
му императору не дают стать гуманным и
либеральным правителем хитрые советники,
которые «окутали его завесой темноты и ме-
шают увидеть нужды народа» [25, p. 6].
В 1848 г. для разочарованных австрийцев, все
еще преданных своему монарху, общепризнан-
ными виновниками всех бед являлись «злоб-
ные» бюрократы, «вездесущая» полиция и в
особенности два непопулярных политических
деятеля, ставших символами горя и репрес-
сий, – начальник полиции граф Йозеф фон
Седльницкий (1778–1855) и государственный
канцлер князь Клеменс фон Меттерних
(1773–1859).

Осознав всю взрывоопасность сложив-
шегося положения, полиция призвала профес-
соров усмирить «преступную молодежь». Для
обсуждения нарастающего конфликта профес-
сора собрались в соседнем с Новой Аулой
университетском здании Университетсхаус
(Universitätshaus). Они отправили к студен-
там двух делегатов, пользовавшихся среди них
популярностью, – профессоров Антона фон
Хая (1807–1894) и Штефана Ладислава Энд-
лихера (1804–1849), которые договорились
представить студенческую петицию при дво-
ре. На следующий день они сообщили студен-
там, что ни правительство, ни двор не были
готовы удовлетворить ни одно из изложенных
в петиции требований. После этого, несмотря
на призывы профессора Хая поддерживать
закон и порядок, студенты решили организо-
вать демонстрацию и провозгласить свои тре-
бования перед зданием ландтага Нижней Ав-
стрии [20, p. 77].

Так начались «три мартовских дня» ре-
волюции. 13 марта студенты, не имея какого-
либо конкретного плана или программы дей-
ствий, собрались вместе с горожанами и ра-
бочими венских предместий перед зданием
парламента на Херренгассе. Спустя какое-то
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время на студентов стали сыпаться насмеш-
ки из-за их нерешительности и бездействия.
Наконец внимание к себе привлек выпускник
Венского университета, молодой доктор ме-
дицины Адольф Фишхоф. Он произнес «пер-
вую в Австрии свободную речь» [21, p. 129],
которая, по мнению М. Баха, «сама по себе
была уже революционным действием» [2,
с. 63]. В действительности в ней были сфор-
мулированы уже знакомые требования из тра-
диционного либерального набора – свобода
печати и науки, право на судебную защиту. Лю-
бопытно, что эти требования сопровождались
призывом к объединению народов Австрии
вполне в духе общеимперской патриотичес-
кой доктрины: «Слабые стороны одной наци-
ональности уравняются тогда с добродетеля-
ми других, и достоинства всех национально-
стей еще более развернутся благодаря объе-
динению и, будучи использованы в государ-
ственных целях, вознесут Австрию на высо-
ту благоденствия и силы. Вспомним немцев
с их высокими стремлениями, с их тяготени-
ем к идеалу, вспомним настойчивых, трудо-
любивых и выносливых славян, рыцарствен-
ных энтузиастов мадьяр, искусных и сооб-
разительных итальянцев и представим себе,
что они сообща и потому с возросшими си-
лами трудятся над общими вопросами госу-
дарства: могут ли быть какие-либо сомне-
ния в том, что Австрия займет тогда импо-
нирующее положение среди европейских го-
сударств?» [2, с. 62].

В ответ на речь Фишхофа толпа ответи-
ла возгласами в честь императора и «либе-
ральных» представителей императорского
дома, а также «криками негодования против
системы и требованием об отставке Меттер-
ниха и его “приспешников”» [2, с. 63]. Затем
была зачитана речь венгерского революцио-
нера Лайоша Кошута о кризисе финансовой
системы монархии и необходимости принятия
конституции, в которой при этом подчеркива-
лась «верная и горячая привязанность динас-
тии». Описания дальнейших событий совре-
менниками представляют картину неоргани-
зованной, хаотично перемещавшейся, пугав-
шейся разных слухов и паниковавшей толпы
из горожан и рабочих, в которой немногочис-
ленные студенты задирали подошедшие для
усмирения войска, позволяли себе дерзкие

выкрики и выходки. Серьезные, далеко иду-
щие требования, наподобие отмены имуще-
ственного ценза, и решения крестьянского
вопроса на тот момент прозвучали из уст
только одного студента – Ганса Кудлиха
(1823–1917), которого никто, по его словам, не
слушал [2, с. 74–75].

В целом для событий этих мартовских и
последующих дней революции было характер-
но хождение огромного количества самых
разнообразных слухов и выдумок, которые
влияли на настроения горожан и студентов и
провоцировали их на определенные действия.
Воспоминания очевидцев об этих днях содер-
жат фактические ошибки, часто противоре-
чат друг другу и представляют собой скорее
отражение частных взглядов и настроений, не-
жели сколько-нибудь объективное описание
происходивших событий. Так, например, они
не позволяют установить, почему был открыт
огонь по демонстрантам: то ли по приказу ко-
мандования, то ли самовольно солдатами в
случившейся давке. Одними из первых жертв
стали задавленная в толпе женщина и застре-
ленный 18-летний студент-математик.

В последующие дни в Вене были распро-
странены листовки со стихами в память жертв
13 марта, в том числе сочиненными студен-
тами. Одно из таких стихотворений «На мо-
гиле погибших 13 марта 1848 года» было на-
писано студентом третьего курса факультета
права Юлиусом Шедой и содержало следую-
щие строки: «Вы отстояли свои права. / У сы-
новей Австрии теперь есть свобода, / Прочно
и тесно прикованная / К дорогому трону Габ-
сбургов (здесь и далее перевод наш. –
Ю. Б.)» [28]. Его стихотворение, помимо слов
горечи по поводу безвременной кончины то-
варищей и пафоса в отношении добытой «сво-
боды», вновь свидетельствует о лояльности
правящей династии.

Инициированное студентами выступле-
ние у ландтага Нижней Австрии активизиро-
вало неприятные и опасные для респектабель-
ных жителей Вены слои: целые толпы рабо-
чих из предместий, где располагалось все
фабричное производство, двинулись к крепо-
стным стенам города. «Открылся резервуар
крупногородской нищеты», и «из кварталов
бедноты» на богатую улицу Мариахильфер-
штрассе «хлынул мутный, но неудержимый
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поток голодного, закутанного в рубища про-
летариата» [2, с. 95–96]. Не сумев проникнуть
внутрь городских стен, толпы бедноты повер-
нули назад, грабя по пути трактиры, пекарни и
мясные лавки. В предместьях они учинили
грабежи и поджоги, рушили фабрики и маши-
ны, в которых видели основной источник сво-
их бедствий и нищеты.

В литературе традиционно утверждается,
что студенты искали союза с рабочими в деле
свержения старой системы. Однако М. Бах,
например, уточняет, что только часть студен-
тов искали такого союза, тогда как «для по-
давляющего большинства студентов и, осо-
бенно, для буржуа содействие пролетариата
представлялось очень опасным и неприят-
ным» [2, с. 96]. Известно, что после событий
13 марта студенты стали требовать, чтобы им
выдали оружие для самозащиты, в противном
случае угрожали сами разнести арсенал. Но
оружие им было выдано для защиты не от пра-
вительственных войск (несмотря на то впечат-
ление, которое складывается при прочтении
большинства исследований), а от того самого
пролетариата: студенческие патрули были на-
правлены в рабочие предместья с целью ути-
хомирить взбунтовавшихся путем переговоров,
уговоров и лести. Студентам и впрямь удава-
лось успокоить восстававших, но ропот по воз-
вращении в университет свидетельствует о том,
что студенты боялись: они не только осознава-
ли опасность своего патрулирования, но и ос-
терегались ловушки со стороны властей – стра-
шились, что их не впустят назад в город и рас-
стреляют вместе с рабочими [2, с. 96–110].
В студенческой среде начались разногласия.
Часть студентов, упирая на то, что они не сол-
даты, стала отказываться покидать стены го-
рода в составе патрулей.

Вооружившиеся студенты создали так
называемый Академический легион из при-
близительно шести тысяч студентов Венско-
го университета – по словам Антона Фюсте-
ра, ставшего капелланом легиона, «самой пре-
красной молодежи, которая когда-либо ступа-
ла по этой земле» [26, p. 376]. Штаб-квартира
легиона разместилась в здании Новой Аулы,
которое стало одним из важнейших центров
венской революции [21, p. 129]. Выпускник
университета Людвиг Август Франкль сочи-
нил в честь этих событий стихотворение, ко-

торое было напечатано тиражом в полмилли-
она копий и стало своеобразным гимном вен-
ских студентов. Оно начиналось пафосными
строками: «Кто это смело шагает? / Оружие
поблескивает, знамя развевается, / Под гром-
кий барабанный бой идет / Университет» [16].
Сразу стоит отметить, что в ряды легиона
входили не только собственно студенты, но и
более взрослые, опытные люди – профессо-
ра, выпускники, докторанты. Командующим
легиона был назначен граф Фердинанд фон
Коллоредо-Маннсфельд (1777–1848) – круп-
ный фабрикант и политик, всегда выступав-
ший на стороне законной власти.

В «мартовские дни» правительство сде-
лало существенные уступки восставшим.
К. фон Меттерних был отправлен в отставку,
студентам официально было разрешено воо-
ружение, была отменена цензура и учрежде-
на Национальная гвардия. Когда император
Фердинанд I в официальном манифесте пообе-
щал даровать конституцию, студенты устро-
или праздник в своем вкусе: пышное триум-
фальное шествие по городу, во время которо-
го их приветствовали «особенными восторга-
ми и похвалами» [2, с. 118]. Во время шествия
студенты несли окруженный венком из цве-
тов портрет императора, а венцы встречали
его «в таких же формах, как благочестивые
христиане приветствуют святые дары» [2,
с. 118]. Император же выразил «свою высо-
чайшую признательность гражданам столи-
цы, университету и Политехническому инсти-
туту “за чувства верности, проявленные ими
как в прежние времена, так и при событиях
последних дней”» [2, с. 119].

23 марта правительство впервые реши-
лось на создание Министерства народного
просвещения взамен имперской комиссии по
образованию. Главой нового министерства
был назначен профессор права барон Франц
фон Зоммаруга (1780–1860), инициировавший
обсуждение реформы университетского обра-
зования «на основе свободы преподавания и
обучения» по образцу «передовых универси-
тетов Германии» [22, S. 69]. Для обсуждения
проекта 29 марта был сформирован студен-
ческий комитет, проводивший свои собрания
в анатомическом зале Новой Аулы.

В результате контакта, который студен-
там удалось установить с низшими слоями
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населения во время их полупринудительного
патрулирования в «мартовские дни», в Аулу
стали стекаться бедняки со своими горестя-
ми и жалобами, возлагая большие надежды в
их решении на студенческий комитет, взявший
на себя в конечном итоге исполнение правоох-
ранительных функций в Вене. Студенческие
патрули стали дежурить на улицах, охраняя об-
щественный порядок в городе. Помимо этого,
студенты оказывали разного рода помощь бед-
някам: студенты-медики предложили програм-
му медицинского обслуживания, студенты-юри-
сты помогали в трудовом арбитраже, другие
студенты оказывали социальную поддержку или
занимались сбором денег. Бедняки отвечали
трогательной преданностью и позднее высту-
пали даже в роли телохранителей студентов.
«Если погибнет один из нас, – говорили они, –
это не страшно, но если не станет кого-то из этих
прекрасных молодых благородных студентов,
которым мы обязаны своей свободой, это бу-
дет большая трагедия» [26, p. 377].

О том, насколько венцы ценили революци-
онную деятельность студентов, свидетельствует
факт переименования в то время улиц, примы-
кавших к Новой Ауле: Зонненфельсгассе пре-
вратилась в Мартовский переулок (Märzgasse),
а Пекарский переулок (Bäckergasse) – в Сту-
денческий переулок (Studentengasse) [21, p. 130].
Венское студенчество действительно обре-
ло огромное влияние в политической и обще-
ственной жизни столицы. Например, перед об-
народованием закона о прессе, отменявшего
цензуру, глава нового кабинета министров
Франц фон Пиллерсдорф (1786–1862) попросил
студентов высказать о нем свое мнение [29,
p. 146]. Популярность Академического коми-
тета настолько возросла, что появились инци-
денты, в которых мошенники, не имеющие к
легиону отношения, пользовались именем уни-
верситета и под видом легионеров вели соб-
ственную агитационную деятельность и осуще-
ствляли сбор средств. Студенческий комитет
был вынужден выпустить специальное «Разъяс-
нение» для жителей Вены о том, что не «каж-
дый, кто носит штюрмер (штюрмер, или «ав-
стрийский колпак», – головной убор студен-
тов в XIX в. по образцу красного островерхо-
го колпака якобинцев. – Ю. Б.), является сту-
дентом» и венцам впредь необходимо требовать
у тех, кто представляется легионерами, специ-

альное удостоверение с печатью комитета, а в
случае выявления злоупотреблений и обмана
обращаться к студенческой охране в универси-
тет, Политехнический институт или Академию
художеств [14].

На студенческие собрания в Аулу при-
ходили самые разные люди, имеющие отда-
ленное отношение к университету, в том чис-
ле иностранцы, представители радикальных
идей и политические авантюристы, так что к
маю большинство присутствовавших на этих
собраниях составляли отнюдь не студенты.
Сами легионеры впоследствии признавали,
что многие «противозаконные эксцессы, ко-
торые приписывались общественным мнени-
ем Академическому легиону, в действитель-
ности всегда совершались лишь отдельными
членами легиона, притом зачастую совершен-
но не но праву втершимися в эту почтенную
корпорацию» [2, с. 309]. Например, было бы
неверно считать зародившимися в студенчес-
кой среде идеи Антона Шютте – авантюрис-
та и подстрекателя из Вестфалии, обладав-
шего прекрасным ораторским даром и нео-
днократно выступавшего с речами в Ауле.
Большинство студентов увещевали товарищей
спокойно ждать обещанной императором кон-
ституции, однако октроированная хартия от
25 апреля принесла всеобщее разочарование:
вместо всенародного представительства был
установлен высокий имущественный ценз,
дававший право голоса только ограниченно-
му числу налогоплательщиков.

В мае 1848 г. возник очередной конфликт
между правительством и венскими революци-
онерами, в числе которых активно выступали
студенты Венского университета. Совместно
с рабочими и Национальной гвардией они еще
раз подтвердили свои первоначальные требо-
вания о введении либеральной конституции.
В ходе городского шествия 15 мая, получив-
шего название «Штурмовая петиция», они по-
требовали отмены апрельской хартии и созы-
ва Учредительного собрания для разработки
новой конституции. Другие актуальные поли-
тические вопросы, волновавшие широкую об-
щественность того времени, также не остались
без внимания студентов: помимо своего крас-
ного студенческого знамени они несли плакат
с надписью «Теснейшее соединение с Герма-
нией» [2, с. 277]. Эта идея входила в програм-
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му немецкого либерализма и после мартовс-
кой революции стала такой же ее неотъемле-
мой частью, как и требование конституции.
Однако, как отмечает М. Бах, представление
о том, в какую форму должно вылиться гер-
манское единство, в головах австрийских нем-
цев было весьма туманным и имело для них
второстепенное значение [2, с. 356].

«Штурмовая петиция» была расценена
венцами как радикальный революционный
акт. К этому моменту жители Вены, особен-
но респектабельные и консервативно настро-
енные, уже устали от революционной обста-
новки, постоянных и необоснованных наба-
тов, вызовов Национальной гвардии, страхов
перед грабительскими нападениями голод-
ных пролетариев. Устали венцы и от студен-
тов: они стали явственно озвучивать свои
предложения о том, что весь университет
пора закрыть, а студентов отправить по до-
мам. 18 мая императорская семья покинула
столицу и перебралась в Инсбрук, вызвав
растерянность и разногласия в студенческой
среде. Распространился слух, что 15 мая гру-
бые студенты позволили насильственные
действия в отношении несчастного больно-
го императора. В провинции вспыхнуло него-
дование против «терроризма венских студен-
тов». В Линце барон фон Гогенбрук высту-
пил как очевидец событий 15 мая, рассказы-
вая «с такими преувеличениями, прикраса-
ми и с таким явным отвращением к венцам,
и в особенности к студентам», что присут-
ствовавшие потребовали закрытия венской
Аулы, дабы «положить конец хозяйничанью
студентов». В Зальцбурге утром 19 мая рас-
пространился слух, будто венские повстанцы
провозгласили республиканское правление и
изгнали императора после кровопролитных
столкновений [2, с. 291–300].

В этой ситуации венские власти предпри-
няли попытку распустить Академический ле-
гион, о чем был опубликован декрет от 25 мая.
Однако студенты воспротивились, апеллируя
к тому, что легион был санкционирован самим
императором и не может быть распущен в его
отсутствие. После того как распространились
слухи, что к университету брошены прави-
тельственные войска, внутрь городских стен
прорвались толпы рабочих, принявшиеся со-
оружать для студентов баррикады в непосред-

ственной близи от университета, причем не
только из булыжников, но и из университетс-
кой мебели и библиотечных книг [21, p. 130].
По воспоминаниям очевидцев, в случае дей-
ствительной битвы баррикад было слишком
много, они затруднили бы действия самих ре-
волюционеров: «Они более импонировали и
производили художественное впечатление,
чем годились бы для настоящей борьбы;
большинство было слишком высоко и пост-
роено из слишком твердого материала… Са-
мой грандиозной баррикадой была построен-
ная на площади Стефана… На вершине раз-
вевалось огромное кроваво-красное знамя, ок-
руженное флагами цветов всех австрийских
земель: она была сборным пунктом предста-
вителей всех национальностей империи, кото-
рые, придя в своих пестрых костюмах, слу-
жили живописным украшением для баррика-
ды. Здесь с нескончаемыми ликованиями
праздновали братство народов и по этому слу-
чаю выпили все вино из архиепископского под-
вала, объявленное национальной собственно-
стью; по крайней мере, уже 27 мая на воро-
тах архиепископского дворца красовались на-
писанные мелом слова: “Здесь не осталось ни
капли вина!”» [2, с. 319].

«День баррикад» 26 мая в литературе
традиционно представлен как победа ради-
кального Академического легиона над консер-
вативными и умеренно-либеральными сила-
ми. Однако в приведенном отрывке из воспо-
минаний очевидца строительство баррикад
выглядит скорее студенческой шалостью, чем
серьезной угрозой властям. К тому же сту-
денты украшали свои баррикады портретами
императора, и «была даже одна “император-
ская баррикада”, на фронте которой красовал-
ся портрет императора» [2, с. 320]. Власти
уступили и отменили декрет о роспуске леги-
она. Однако занятия в университете были при-
остановлены. Многие студенты, не являвши-
еся уроженцами Вены, были высланы из сто-
лицы, в результате чего численность Акаде-
мического легиона резко упала. Кроме того,
консервативно настроенные студенты тоже со
временем покинули легион. 19 августа ми-
нистр внутренних дел обратился к комитету
студентов с вопросом о том, какое отноше-
ние имеют состоявшиеся в последние дни в
Ауле собрания радикального характера к соб-
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ственно студенчеству Вены. Студенческий
комитет заявил, что эти собрания были орга-
низованы без его согласия и только незначи-
тельную часть присутствовавших составля-
ли студенты. После этого Аула была закрыта
для народных собраний [2, с. 465–466].

К моменту жестоких октябрьских собы-
тий 1848 г. количество студентов, остававших-
ся в революционном лагере и принявших уча-
стие в уличных стычках и боях на баррика-
дах, было незначительным. После взятия
Вены имперской армией под командованием
князя Альфреда Виндишгреца (1787–1862)
31 октября остатки Академического легиона
были распущены. Некоторые из его членов
бежали в Венгрию и вступили в ряды рево-
люционной армии, другие попали в тюремное
заключение и были принудительно рекрутиро-
ваны в армию.

После подавления октябрьской револю-
ции здание Новой Аулы, единственное специ-
ально спроектированное под нужды Венского
университета и подаренное ему в 1756 г. импе-
ратрицей Марией-Терезией, заняли войска и
устроили там бараки. По политическим сооб-
ражениям было невозможно позволить потен-
циально мятежным студентам вернуться в это
«преступное» место. Таким образом, когда
Венский университет возобновил занятия в
марте 1849 г., у него не было ни определенного
местонахождения, ни центрального здания.
Институты, составлявшие университет, были
временно размещены в разных помещениях,
разбросанных по городу, поскольку правитель-
ство стремилось не допустить сосредоточения
студентов в одном месте [27, p. 147].

Из «завоеваний» венского студенчества
1848 г. при неоабсолютизме сохранилась толь-
ко свобода преподавания и обучения. В ходе
крупных реформ образования при министер-
стве графа Лео фон Тун-Гогенштейна (1811–
1888) Венский университет был реорганизо-
ван по образцу германских университетов.
Наконец, в 1867 г. в конституцию государства
была включена до сих пор действующей ста-
тья 17, гласившая, что «наука и ее преподава-
ние свободны» [30].

Революционное студенчество на им-
перских окраинах: Инсбрукский универси-
тет. События мартовской революции в Вене
поначалу вызвали положительные и даже вос-

торженные отклики в провинции. Почти из всех
коронных земель студенты отправляли благо-
дарственные обращения к студентам Вены и
императору. Студенты Венского университета
охотно делились опытом с  товарищами из дру-
гих университетских городов. В частности, они
предложили грацским студентам составить
петицию относительно свободы печати, глас-
ности судебного разбирательства, свободы
обучения и преподавания, а уже 16 марта сту-
денты Грацского университета организовали
собственный академический легион и добились
разрешения вооружиться. Товарищам из Праж-
ского университета венские студенты также
прислали приглашение примкнуть к делу сво-
боды; 16 марта пражские студенты выработа-
ли петицию с требованиями, касающимися
организации обучения и студенческой жизни.
Получив на нее благоприятный ответ от венс-
ких властей, студенты устроили большое тор-
жество в честь 500-летия со дня выдачи гра-
моты на открытие Пражского университета
Карлом IV [2, с. 240].

Когда в провинциальный маленький го-
родок Инсбрук с населением около 10 000 жи-
телей (административный и культурный цен-
тра земли Тироль) дошли новости об отмене
цензуры и провозглашении конституции, пос-
ледовавших за революционными событиями
в Вене, студенты и либерально настроенные
профессора местного университета поначалу
возликовали. На этот момент в университете
преподавали примерно 12 профессоров и обу-
чались примерно 300–320 студентов, преиму-
щественно уроженцев Тироля [9, p. 251–252].
Царившие в марте настроения прекрасно ил-
люстрируют письма студентов родителям, в
которых они описывают эйфорию по поводу
произошедших 15 марта перемен и выража-
ют свое восхищение учащимися Венского
университета, охватившее их при мысли о
том, «что есть еще такие студенты в Авст-
рии» [9, p. 252–253]. 19 марта студенты Инс-
брука направили коллективное письмо собра-
тьям из Венского университета с выражени-
ем своей поддержки и преклонения перед их
решительными действиями в борьбе за сво-
боду и справедливость [17]. Сохранились со-
общения о праздничных демонстрациях инс-
брукских студентов, проходивших в местном
театре 18 и 19 марта, а также об официаль-
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ном факельном шествии в честь нового поли-
тического порядка.

Поскольку венские товарищи уже доби-
лись большей части политических целей сту-
денчества, инсбрукские студенты, поддержи-
ваемые профессорами, потребовали, чтобы им
тоже, как и в Вене, выдали оружие и позволи-
ли вступать в ряды новой Национальной гвар-
дии для защиты установившегося политичес-
кого порядка от реакционеров. Уже 18 марта
они сформировали четыре студенческие роты
и выбрали своих офицеров. На следующий
день они получили ружья в местном арсенале
и начали патрулировать улицы Инсбрука вме-
сте с отрядами Национальной гвардии. Так-
же инсбрукские студенты и профессора жаж-
дали политического представительства уни-
верситетской корпорации в местном ландта-
ге. Это требование было выполнено уже к ап-
релю 1848 г.: представителю от университета
было позволено участвовать в обсуждении
проекта новой конституции.

Несмотря на умеренность требований
тирольских студентов, местное население про-
явило недоверчивость по отношению к ним и
их революционному энтузиазму. Фермеров,
например, больше интересовали экономичес-
кие уступки, а такие вещи, как свобода печа-
ти, о которой твердили студенты, не представ-
ляли для них ценности. Одни жители Инсбру-
ка поддерживали студентов, другие относи-
лись к ним скептически, третьи считали сту-
дентов потенциальными смутьянами и требо-
вали, «чтобы они немедленно возвратились в
свои лекционные аудитории» и «чтобы впредь
профессора следили за ними более присталь-
но» [9, p. 254].

Местные власти во главе с губернато-
ром графом Клеменсом фон Брандисом (1798–
1863), несмотря на то, что последний считал-
ся реакционером прометтерниховских взгля-
дов, публично признали новый порядок и при-
соединились к официальным празднованиям.
В целом поведение студентов не вызывало
особенного беспокойства инсбрукских влас-
тей. К тому же надвигалась более серьезная
проблема: до тирольцев стали доходить слу-
хи и новости о восстаниях в соседних италь-
янских землях, а к концу марта 1848 г. тироль-
ские гражданские и военные власти были уже
всерьез озабочены вопросом о том, как за-

щитить южные области Тироля от вторжения
итальянских националистов. Отряды Ломбар-
дского добровольческого корпуса (Corpi
Volontari Lombardi  или Corpi Franchi
Lombardi), используя тактику партизанской
войны, попытались отрезать последнюю ли-
нию снабжения армии фельдмаршала Йозе-
фа Радецкого (1766–1858), проходившую че-
рез Тироль [23]. При этом они также жажда-
ли «освободить» своих италоязычных брать-
ев и сестер в южных регионах Тироля, угро-
жая своими действиями территориальной це-
лостности этой наследственной земли Габс-
бургов. Население италоязычных областей
Тироля постепенно охватывал «итальянский
дух», чему немало способствовали распрост-
раняемые итальянскими ирредентистами ли-
стовки, воспевающие идею объединения Ита-
лии и свержения ига «абсурдного в наш век
деспотизма» [32].

Новости и слухи о происходящих на юж-
ных границах событиях существенно измени-
ли настроения инсбрукских студентов. К ап-
релю 1848 г. их первоначальный энтузиазм по
отношению к революции сменился полностью
верноподданническим отношением к суще-
ствующему режиму. Широкое распростране-
ние получила немецкая национальная идея:
именно тогда большинство немецкоязычных
тирольских горожан и студентов впервые от-
крыто осознали себя «немцами», в свете чего
утвердилось восприятие всего Тироля как «не-
мецкой» земли [9, p. 255]. Воззвание «К Ака-
демическому легиону» от 25 апреля 1848 г.
начиналось словами: «Бьет барабан, прощай-
те, братья! / Ведет вперед вас черно-красно-
золотой / Древний орел с блестящим опере-
ньем, / Указывает славный путь ваших от-
цов!» [13, S. 227]. Впрочем, представления ти-
рольцев о едином германском отечестве были
не менее туманны, чем у прочих австрийских
немцев в тот период. Они не признавали сво-
боду итальянских провинций и «не понимали,
как итальянцы могли быть настолько небла-
годарными, что хотели отпасть от славной
Австрии» [2, с. 356].

Студенты Инсбрука стали первыми за-
писываться в ряды добровольческих стрел-
ковых рот, когда губернатор граф Бандис при-
звал население к их формированию. Были
сформированы две так называемые академи-
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ческие стрелковые роты, в состав которых
вошли около 300 студентов и несколько про-
фессоров [9, p. 257]. В конце апреля, получив
определенную военную подготовку, студенты
с воодушевлением отправились из Инсбрука
защищать «немецкую» границу в Трентино.
В южных областях Тироля они прослужили
примерно два месяца, вместе с прочими
стрелковыми ротами и регулярными войска-
ми патрулируя вверенную территорию и от-
бивая атаки Ломбардского добровольческо-
го корпуса. Хотя сколько-нибудь крупных сра-
жений не произошло, случались перестрелки,
в которых было ранено несколько студентов,
а двое даже погибли. Этот факт нисколько не
смутил их товарищей, которые продолжили
нести службу, мечтая о военной славе и поче-
стях, будучи уверенными, что «выполняют
свое предназначение и отстаивают честь Ти-
роля в бою» [13, S. 61].

Два месяца военной службы в академи-
ческих стрелковых ротах еще сильнее укре-
пили верноподданнические чувства студентов.
Когда в их расположение пришли известия о
событиях в Вене 15 мая, они дружно осудили
«скандальное поведение» венских студентов,
считая для себя невозможным пойти на пре-
дательство императора, «который верит нам,
тирольцам, а также нашим клятвам в безус-
ловной ему преданности» [13, S. 152]. Нужно
отметить, что их реакция резко отличалась от
студенчества других университетов, которые
все еще продолжали восхищаться венцами,
направляя свои делегации в Аулу, чтобы вы-
разить благодарность Венскому студенческо-
му легиону. Например, глава депутации из
Грацкого университета во время визита в Аулу
в те дни заявил, что достижения 15 и 26 мая
«вызвали симпатию во всей Штирии», и пере-
дал Венским студентам флаг с цветами Шти-
рии со словами: «Этот флаг освящается ва-
шими руками» [33, S. 1]. Однако уже вскоре
«австрийские» народы оставили свои массо-
вые восторги по поводу революционных со-
бытий в Вене. Так, в июньском обращении
богемского ландтага к императору выража-
лось негодование по поводу событий 15 мая,
содержались заверения в вечной преданнос-
ти богемцев и готовности защищать монар-
хию: «…мы завидуем счастливому жребию
храбрых сынов Тироля. Мы все, как один че-

ловек, готовы, когда дело идет о защите коро-
ля и свободы, соперничать с испытанными
тирольцами не только в любви, но и в вернос-
ти и мужестве» [2, с. 299].

Перемены в политических настроениях
инсбрукского студенчества и их лояльность
правящему дому не остались не замеченны-
ми со стороны военных властей и членов им-
ператорской семьи. Фельдмаршал Радецкий
в своем обращении к жителям южного Тиро-
ля отмечал «дух стойкой приверженности свя-
тому делу нашего императора и суверена»,
царящий повсюду в «древнем и верном Тиро-
ле» [15]. Эрцгерцог Иоганн, сыгравший цент-
ральную роль в организации обороны южного
Тироля, писал о своем искреннем удоволь-
ствии видеть в ротах инсбрукских студентов –
«благородных, сильных, отважных молодцев
образцовых убеждений» [13, S. 238]. В офи-
циальном докладе об итальянской кампании
австрийской армии 1848 г. было отмечено «до-
стойное поведение» инсбрукских студентов в
битве 9 июня 1848 г. [11, S. 56].

В конце июня 1848 г. студенты вернулись
домой с южных границ Тироля. Им оказали
теплый прием в Инсбруке: город был укра-
шен, и люди выстроились вдоль улиц, привет-
ствуя студентов, словно героев во время три-
умфального въезда [9, p. 260]. Вновь прибыв-
ших даже пригласили на прием к императорс-
кой семье, которая бежала из мятежной Вены
в Инсбрук в мае 1848 года. Участие инсб-
рукских студентов в революционных событи-
ях завершилось, даже несмотря на то, что в
остальной Европе продолжали идти бои, сра-
жения и демонстрации. Осенью 1848 г. Инсб-
рукский университет возобновил свою рабо-
ту и студенты вернулись к своей повседнев-
ной жизни.

С этого времени большинство инсбрук-
ских студентов отдалились от своих венских
товарищей и осудили октябрьские события в
столице. Всего шесть месяцев назад они про-
славляли студентов из Вены и даже призыва-
ли их сражаться бок о бок до смерти за сво-
боду и справедливость. Но теперь они отка-
зывались понимать, почему венские студен-
ты присоединились к возобновившемуся вос-
станию. Студенчество Инсбрука, как и его
либерально настроенную профессуру, вполне
устраивало сложившееся положение вещей,
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они не были заинтересованы в фундамен-
тальных революционных и демократических
переменах и были удовлетворены тем, чего
удалось добиться в начале весны 1848 года.

Впрочем, размах и жестокость, которую
революция обрела к осени 1848 г., обусловили
сознательный отказ большей части «австрий-
ского» студенчества от радикальных полити-
ческих идей. Студенты провинциального Ин-
сбрука представляют собой, пожалуй, наибо-
лее яркий пример патриотизма, единодушно-
го отказа от революционных идей и поддерж-
ки существующего порядка. В других землях
революционные настроения сохранялись не-
которое время среди небольшой части сту-
денчества: в Граце была даже «своя малень-
кая октябрьская революция», на помощь вен-
ским повстанцам было направлено несколько
сотен человек; маленький Линц отправил в
Вену отряд из 205 гвардейцев и 32 студентов;
из Зальцбурга в Вену отбыли два профессора
с сорока студентами [2, с. 539]. Однако о ши-
рокой массовой поддержке венских револю-
ционеров в октябре 1848 г. говорить не прихо-
дится. К концу ноября были распущены ака-
демические легионы во всех городах, студен-
ты сдали оружие и знамена, сняли мундиры и
черно-красно-золотые значки, а в следующем
году вернулись к учебе.

Результаты. В современной литерату-
ре до сих пор превалирует представление о
том, что в ходе революционных событий
1848 г. «австрийские» студенты «плечом к пле-
чу» с рабочим классом сражались против пра-
вящего режима, на баррикадах и в кровопро-
литных сражениях отстаивали самые ради-
кальные демократические идеи. Стоит отме-
тить, что, помимо идеологических искажений,
характерных для националистической и мар-
ксистской историографии, на формирование
такого представления большое влияние ока-
зали разнообразные слухи, распространявши-
еся в университетской и городской среде уже
в тот период. Тем не менее образ «австрийс-
кого» студента-радикала и верного союзника
рабочих не соответствует исторической ре-
альности, если принимать во внимание не от-
дельных представителей, а всю совокупность
столичного и провинциального студенчества.

В разных регионах полиэтничных и муль-
тикультурных австрийских наследственных

земель революционные выступления студен-
тов получили разный размах, их политичес-
кие убеждения эволюционировали по-разному.
Если в столичной Вене студенты инициирова-
ли начало революции, выступив в марте 1848 г.
с требованиями принятия конституции, введе-
ния либеральных и академических свобод, то
провинциальное студенчество примкнуло к
революционному движению позднее и играло
в нем гораздо более скромную роль. На про-
тяжении всех революционных месяцев венс-
кие студенты находились в центре полити-
ческой жизни столицы, успешно удерживали
контроль над осажденным городом с помо-
щью созданной ими вооруженной организа-
ции – Академического легиона, штаб кото-
рого разместили в одном из главных универ-
ситетских зданий. Провинциальное студенче-
ство, подражая столичному, также создава-
ло свои академические легионы и составля-
ло петиции. Однако, поскольку к моменту на-
чала их активных действий большая часть тре-
бований «австрийского» студенчества была
уже принята императором, их действия и выс-
тупления носили весьма умеренный характер.

Если студенты Венского университета
понесли пусть и немногочисленные жертвы в
уличных столкновениях с правительственны-
ми войсками, провинциальные студенты, не
встретив сопротивления городских властей,
просто публично праздновали принятие реше-
ния о введении конституции и ряда уступок в
гражданских правах, чем, по сути, и ограни-
чились их революционные выступления. Сту-
денты провинциального Инсбрука первыми
отказались от какого-либо проявления рево-
люционных настроений и выразили безуслов-
ную поддержку существующему режиму с
приближением военной опасности на южных
границах Тироля, грозившей потерей итало-
язычных регионов Габсбургской монархии.
В других регионах также не последовало мас-
совой радикализации студенческих настрое-
ний. В случае Вены то, что называют ради-
кализацией студенческого движения, следует
рассматривать с определенными оговорками.

В отличие от студентов в соседней Гер-
мании, у «австрийских» студентов с самого
начала был стандартный набор либеральных
требований, не отличавшийся особенной
сложностью или радикализмом. Специфика их
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требований была большей частью связана с
расширением академических свобод и реор-
ганизацией процесса обучения. На протяже-
нии всех революционных событий, вплоть до
взятия Вены имперскими войсками в октяб-
ре 1848 г., студенты оставались лояльными
правящей династии. Первое время официаль-
ные власти даже поддерживали деятельность
Академического легиона и выражали благо-
дарность студентам за их неравнодушное уча-
стие в сложившихся обстоятельствах. Кара-
тельные меры были применены уже к едини-
цам оставшихся в легионе на последнем эта-
пе революции, так как большая часть студен-
тов его покинули из собственных убеждений
или будучи вынужденными уехать из Вены
после закрытия университета.

В целом участие студенчества в ре-
волюционных событиях 1848 г. привело к
политизации студентов, о чем свидетель-
ствует резко возросшее число их полити-
ческих заявлений и требований, изложен-
ных в сотнях сохранившихся петиций, лис-
товок и памфлетов. В революционные ме-
сяцы была установлена связь между сту-
дентами разных университетов, которая
укрепилась в последующие годы и десяти-
летия настолько, что студенческие проте-
сты в одном городе часто вызывали про-
тесты в университетах других городов, осо-
бенно в конце XIX века. Таким образом,
одним из результатов революции 1848 г. ста-
ло сплочение «австрийского» студенчества
в рамках самостоятельной социальной
группы, обладающей определенными пове-
денческими характеристиками и особой
«духовной близостью».
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Abstract. Introduction. In the second half of the 1760s – the first half of the 1770s Ivan I. Betskoy implemented
a far-reaching reform of Russian education. It appeared that the problems of two Russian universities had not been
the key issues of the reform. Apparently, that was the reason why they were not previously considered as a part of
the systemic pan-European crisis in higher education, which had been caused by a need to secularize universities
and start teaching in national languages into them, as well as by the general development of sciences, especially
physical and cameral ones. Methods and materials. The article for the first time analyzes the model of the Academy’s
College created at the Petersburg Academy of Sciences in 1770 to replace the Academy’s university that had ceased
to exist in 1767. Based on the “Privileges and Statute of the Saint Petersburg Imperial Academy of Sciences” (1770),
the research proves that this document compiled by Vladimir G. Orlov was partially brought into action without any
legislative approval. Analysis. According to the Orlov’s Statute, Academy’s College appeared at the Academy to
reproduce scientists who represented science, but not liberal arts which coincided with the new trend of the
Academy of Sciences. It was arranged according to the model common to all education institutions reformed under
Ivan I. Betskoy. After completing the main course of study, students were renamed as élèves and assigned to
particular academicians for the improvement in science. At the same time, they attended public science courses,
which corresponded to the university program in science and since then were allowed to be read not only in Latin
and Russian (as in the Statute of 1747), but also in new European languages. Results. Hence, an alternative model
of training academic staff, which meant a higher educational level, was created at the Academy of Sciences.
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Аннотация. Во второй половине 1760-х – первой половине 1770-х гг. в России происходила масштабная
реформа образования, проводимая по плану И.И. Бецкого. Проблемы двух российских университетов в ней
оказались далеко не центральными. Видимо, поэтому они не рассматривались ранее как часть общеевро-
пейского кризиса системы университетского образования, обусловленного необходимостью секуляризации
университетов, их перехода на национальные языки образования и общим развитием наук, в особенности
физических и камеральных. Академический университет в ходе реформы прекратил существование в
1767 году. На его базе возникло Академическое училище, модель которого впервые анализируется в данной
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статье на основе малоизученного источника – «Привилегий и Устава Санктпетербургской императорской
Академии наук» (1770). Выявлено, что этот документ, составленный В.Г. Орловым, был частично введен в
действие в Академии наук, причем благодаря тому, что он занимал должность директора Академии наук и
был доверенным лицом Екатерины II. По новому уставу, в Академии появлялось училище с целью воспро-
изводства ученых, которые в Академии наук представляли физико-математические и естественно-научные
дисциплины. Академическое училище было устроено по модели, общей для всех учебных заведений, рефор-
мируемых при И.И. Бецком. В его программу были включены и базовые курсы философского факультета.
Пройдя основной курс обучения, учащиеся переименовывались в элевов и закреплялись за конкретными
академиками для совершенствования в науках. При этом они посещали публичные курсы наук, соответству-
ющие университетской программе по физико-математическому и естественно-научному направлениям,
которые отныне разрешено было читать не только на латинском и русском языках (как по Регламенту 1747 г.),
но и на новых европейских языках. Таким образом, при Академии наук создавалась альтернативная универ-
ситетской модель подготовки научных кадров, подразумевающая высшую образовательную ступень.

Ключевые слова: гимназии, И.И. Бецкой, история образования, история Российской академии наук,
история университетов, Россия в XVIII в., училища.
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Введение. Во второй половине 1760-х –
первой половине 1770-х гг. в ряде стран Евро-
пы произошел кризис системы образования в
целом и университетской модели в частности.
В университетах он был вызван необходимо-
стью секуляризации (происходило изгнание
иезуитов), общим развитием наук (особенно
физических и камеральных), просветительс-
кой критикой «латинского» образования и со-
провождался поиском новых моделей высшего
образования [8, с. 76–77, 85, 287; 39, р. 626–
635]. Тесная связь Екатерины II c европейс-
кими просветителями способствовала тому,
что процесс поиска альтернативных решений
шел в России синхронно с другими европейс-
кими странами [40, р. 397–407; 41, р. 592–593,
602–604; 42, р. 260; 44, р. 51–56].

К этому времени в России ощущалась
потребность в реформе высшего образования.
В Академическом и Московском университе-
тах, где во второй половине 1750-х – начале
1760-х гг. число студентов незначительно, но
росло, к середине 1760-х гг. оно вновь показа-
ло критически низкие отметки [13, с. 123–207;
38, с. 37]. Одновременно шли обсуждения раз-
личных проектов уставов Московского универ-
ситета и Академии наук, но большинство из
них носило теоретический характер и предла-
гаемые меры почти не доходили до практи-
ческого применения [25; 32; 33, с. 56–82; 45].
Реальные изменения, по меньшей мере в Ака-
демии наук, произошли в период масштабной
реформы учебных заведений И.И. Бецкого, но

остаются почти неизученными. Реформа Ака-
демии наук и ее учебных учреждений, как и во-
обще высшее образование, находясь на пери-
ферии преобразований, ранее почти не привле-
кала внимания исследователей, а «Привилегии
и Устав Санктпетербургской императорской
Академии наук» (1770) В.Г. Орлова, хотя и были
изданы, не анализировались как часть этой ре-
формы [36, с. 482–509]. Ранее в историографии
констатировалось лишь, что Академический
университет прекратил свое существование в
1767 году. Автором статьи описана механика
его закрытия (об этом подробнее см.: [10]).
В этой работе впервые поставлена задача про-
анализировать модель учебного заведения,
образованного на базе Академии наук взамен
университета для подготовки научных кадров.

Методы, источники и историогра-
фия. Как же получилось, что «Привилегии и
Устав Санктпетербургской императорской
Академии наук» (далее – Устав Орлова) ос-
тались документом, хотя и изданным, но ма-
лоизученным и недооцененным? Почему даже
внешнюю и внутреннюю критику источника,
его позитивистский анализ приходится впер-
вые выполнять в этой статье, понимая, что
его судьба может служить отличной призмой
для рассмотрения вопроса о стратегиях вла-
ствования Екатерины II, о расхождениях, ко-
торые существовали в России века Просве-
щения, между конфирмованным законода-
тельством и реальными практиками управле-
ния и распределения ресурсов?
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Причины, на мой взгляд, кроются в сле-
дующем. Во-первых, учебные заведения Пе-
тербургской академии наук вообще оказались
на периферии исследовательских полей, вы-
тесненные историей самой Академии наук с
одной стороны и Московским университетом
с другой [12]. А во-вторых, что даже более
важно, такое положение обусловлено отсут-
ствием этого документа в фондах Санкт-Пе-
тербургского филиала Архива РАН (далее –
СПбФ АРАН) – архива, где сохранился основ-
ной массив источников по истории Академии
наук XVIII века. По-видимому, из делопроиз-
водства Академии наук подлинный документ
был изъят в 1783 г., после чего передан в со-
зданную 7 ноября 1782 г. Сенатскую комис-
сию по расследованию дел в Академии наук
под руководством генерал-прокурора А.А. Вя-
земского. Г.И. Смагина описала в книге
«Сподвижница великой Екатерины», как в
момент передачи документов возник конфликт
между А.А. Вяземским и директором Ака-
демии Е.Р. Дашковой. Последняя отказыва-
лась предоставить в комиссию подлинники
действовавших уставных документов и про-
сила «направить в Академию сенатских слу-
жащих для изготовления копий. А.А. Вязем-
ский в резкой форме отказал, и Дашковой при-
шлось подчиниться» [35, с. 52]. В связи с этим
академическое делопроизводство, изучаемое
в первую очередь обращавшимися к теме
исследователями, осталось без важного для
истории Академии наук комплекса докумен-
тов, который в ее фонды так и не вернулся.

Подлинник документа разыскать пока не
удается, хотя такие попытки предпринимались
в СПбФ АРАН и РГАДА. Известна лишь ко-
пия, сделанная в Академии исполняющим
обязанности секретаря Академии регистра-
тором М.В. Лебедевым для рядового члена
Сенатской комиссии – графа А.Р. Воронцова
(брата Е.Р. Дашковой), которая находится в
Архиве Санкт-Петербургского института ис-
тории [19, л. 57 – 84 об.]. Копия включена в
конволют, на корешке которого вытиснены зо-
лотом слова «О новом положении Академии
наук». Основная часть конволюта разделена
на два раздела. Первый назван «Учреждении,
по которым делались и делаются исполнении».
В него вошли документы, разработанные при
директоре Академии В.Г. Орлове: «Учрежде-

ния до географическаго Департамента каса-
ющиеся, учиненныя с учреждения Комиссии
по 1775 год; Наказ Географическому депар-
таменту» [19, л. 28–40], «Новое Учреждение
гимназии при Императорской Академии наук»
[19, л. 41–44], «Мнение о книжной лавке» [19,
л. 45 – 50 об.], «Новое распоряжение Типог-
рафии» [19, л. 51 – 56 об.], «Привилегии и Ус-
тав Санктпетербургской императорской Ака-
демии наук» [19, л. 57 – 84 об.]. Второй раз-
дел назван «Учреждения, сделанныя приме-
няясь к сочиненному вновь регламенту, но
оставленныя  без исполнения, потому что оной
не конфирмован» [19, л. 85 – 135 об.].

В конце устава скопированы подписи, пер-
вая из которых – самого В.Г. Орлова. За ней
следует приписка: «Сочиненныя преимущества
и устав директором Академии наук, графом
Владимиром Григорьевичем Орловым, мы ни-
жеподписавшиеся читали и во всем с ними со-
гласны», после чего перечислены подписи ака-
демиков К.-Ф. Вольфа, С.К. Котельникова,
Э. Лаксмана, А.П. Протасова, С.Я. Румовско-
го, И.-Э. Фишера и адъюнктов В.-Л. Крафта и
А.-И. Лекселя. Это означает, что документ был
подписан в период не ранее декабря 1769 г. (воз-
вращение в Петербург Э. Лаксмана) и не по-
зднее 8 апреля 1771 г., когда состоялось назна-
чение В.-Л. Крафта, А.-И. Лекселя, И.И. Ле-
пехина и И.-А. Гильденштедта академиками.
В заглавие статьи вынесен 1770 г., потому что
на протяжении этого года отдельные положе-
ния устава вводились в действие в учебных
заведениях Академии наук.

Этот документ, хотя и редко, но фигури-
рует в литературе. Его находили и изучали ав-
торы очерков в «Истории Академии наук
СССР» А.В. Предтеченский и Е.С. Кулябко,
но посчитали его неосуществленным проек-
том [9, c. 319; 19, лист использования]. По этой
же причине, как неконфирмованный устав, в
1974 г. Е.С. Кулябко не включила его в сборник
документов «Уставы Академии наук СССР.
1724–1974» [37]. Как следствие, его, например,
не увидели Ю.Д. Марголис и Г.А. Тишкин, за-
нимавшиеся учебными заведениями Акаде-
мии наук. Они делали свои выводы о струк-
туре учебных заведений в последней трети
XVIII в. на основе изучения их практической
деятельности [16; 17]. Г.И. Смагина при пуб-
ликации также посчитала проект нереализо-
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ванным. Вслед за А.В. Предтеченским она
подчеркивает, что Л. Эйлер, его сын И.А. Эй-
лер и Я. Штелин не согласились с проектом,
внесенным В.Г. Орловым, не поставили на нем
свои подписи, поэтому «Устав не получил
одобрения у Екатерины II, хотя утверждение
его могло бы значительно оживить научно-
организационную деятельность Петербургс-
кой Академии наук» [36, с. 481].

Почему Екатерина II не конфирмовала
документ? Это могло произойти из-за его не-
продуманности, заметной законодателям. Она
проявилась, например, в разнобое наименова-
ний учащихся высших классов то «воспитан-
никами», то «питомцами», то «элевами».
Могли быть и другие причины. В частности,
современникам была важна не только публи-
кация того или иного указа, но и его литера-
турные достоинства [23, л. 118]. В свою оче-
редь, в Уставе Орлова есть неудачные фор-
мулировки, например: «представляющие напи-
сав имя представляемого или представляе-
мых» [19, л. 64].

Главное, конфирмация Устава Орлова не-
минуемо вызвала бы раскол в среде акаде-
миков, ведь независимо друг от друга состав-
лялось два совершенно разных проекта.
Дж. Ларокка, работая в ОР РНБ, нашла чер-
новой автограф Я. Штелина к крупному зна-
току древностей Ланчиллотто Кастелли, ко-
торый она датирует июлем 1770 года. В нем
Я. Штелин писал: «Из нового плана Академии
не будет более исключено полностью изуче-
ние словесности, ибо будет восстановлен от-
дельно класс Истории и словесности, которые,
откровенно говоря, игнорировались с некото-
рого времени, а именно со смерти профессо-
ра Байера, автора “Истории Осроены”»1. При
этом Устав Орлова, несмотря на увеличение
числа действительных членов Академии до
двадцати, предполагал наличие только двух
классов – математического и физического [19,
л. 63 – 63 об.].

Тем не менее сопоставление текста Ус-
тава Орлова с переменами, произведенными
в Академии наук, показало, что по меньшей
мере частично он был введен в действие. Это
вполне соответствовало духу и букве имен-
ного Указа от 6 октября 1766 г., согласно ко-
торому В.Г. Орлов назначался директором
Академии наук и «доверенной персоной»,

«чрез которую бы Ея величество даваемые
свои повеления оной Академии объявлять, так
и нужды ея ведать смогли» [20]. Причем пе-
редачу Академии наук «в собственное свое
ведомство» Екатерина II производила «для
учинения в ней реформы» [20].

В пользу того, что Устав Орлова частич-
но действовал, свидетельствуют его нахож-
дение в бумагах Сенатской комиссии А.А. Вя-
земского среди среди документов, «по кото-
рым делались и делаются исполнении», и кад-
ровые перестановки, произведенные В.Г. Ор-
ловым за 1767–1771 гг.: им было назначено
9 академиков, в том числе по экономии и хи-
мии. Для сравнения: за пять лет до этого было
назначено только 3 академика, а за пять лет
после 1771 г. – ни одного. Кроме того, новый
бюджет Академии наук на 1771 г., составив-
ший 75 000 руб., что совпадало с указанной в
уставе суммой расходов, был представлен на
заседании Конференции В.Г. Орловым вмес-
те с отчетом Академии за 1767–1769 гг. и
единодушно поддержан [14, c. 582; 24, с. 795–
797]. Убеждают в этом и структурные изме-
нения, произведенные В.Г. Орловым в Ака-
демии наук для превращения ее учебных за-
ведений в училище. Эти структурные изме-
нения и станут предметом анализа в данной
статье.

Анализ. Что же собой представляли но-
вовведения В.Г. Орлова по отношению к учеб-
ным заведениям? Реформируемое учебное за-
ведение в Уставе Орлова названо училищем.
Правовая коллизия, возникшая от того, что
документ не был конфирмован, объясняет
разнобой источников в наименовании учебных
заведений Академии после 1770 года. На прак-
тике в официальных документах, предназна-
ченных для внешнего использования, учебное
заведение называли гимназией, в соответствии
с последним конфирмованным Регламентом
1747 года. Например, от имени гимназии пуб-
ликовались все объявления в «Санктпетербур-
гских ведомостях» [26, с. 5; 27, с. 4; 28, с. 6;
29, с. 6; 30, с. 9; 31, с. 11]. В то же время внут-
ри Академии учебные заведения с 1770 г. име-
новали училищем [2, л. 102; 4, л. 53; 5, л. 200].

Работа университета при Академии наук
Уставом Орлова не возобновлялась. Соответ-
ственно, больше в делопроизводстве он не
упоминался. Хотя основной целью существо-
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вавшего в 1747–1767 гг. университета в «Рег-
ламенте Академии наук и художеств в Санкт-
Петербурге» и провозглашалась подготовка из
«природных российских» людей ученых, в дру-
гом параграфе следовала оговорка: «...из Уни-
верситета не одни только будут такие проис-
ходить, которые бы наполняли корпус Акаде-
мической, но то бы весьма не мешало, ежели
бы во всех состояниях, как военном, так и
гражданском, внутрь и вне государства были
Российские люди ученые» [37, с. 49]. Основ-
ной целью Академического училища также
объявлялось воспроизводство научных кадров
Академии: «первый и главный предмет» его
был «доводить питомцев до такого совершен-
ства в науках, дабы они могли со временем
заступить места адъюнктов и действитель-
ных членов» [19, л. 79 об.]. Широкой подго-
товки, порождавшей спрос на выпускников
Академического университета на военной и
гражданской службе, от нового училища уже
не ожидалось. Вместо этого рекомендовалось
при выпуске из училища учеников, достигших
21 или 22 лет, если они оказывались «неспо-
собны при Академии остаться, и тех, для ко-
торых места не будет, стараться Совету дос-
тавлять им другия места, дабы они по выпус-
ке не претерпевали нужды» [19, л. 79 об.].
Чуть шире был сформулирован один из пунк-

тов Устава Орлова: «Отпущенных от Акаде-
мии воспитанников со свидетельствами о их
порядочном поведении и о успехах в науках
определять по их желаниям и способности на
порожния места во всякую наши гражданс-
кия и другия службы безпрепятственно» [19,
л. 60].

Из двадцати глав Устава Орлова учили-
щу были посвящены полностью четыре (с че-
тырнадцатой по семнадцатой): «О училище»,
«О надзирателе и Надзирательнице училища»,
«О учителях и учительницах» и «О экзаминах
или искусах». Они задавали самое общее на-
правление реформы и текстуально почти пе-
рекликались с уставами других учебных за-
ведений, реформируемых И.И. Бецким. Для
сравнения возьмем два из них, предназначен-
ных для мальчиков, – «Устав Императорска-
го Шляхетнаго Сухопутнаго Кадетскаго Кор-
пуса» и «Высочайше утвержденный план Вос-
питательнаго училища из купеческих детей
для коммерции» (см. таблицу) [6; 18].

Очевидно, что их тексты перекликают-
ся, и Устав Орлова, хотя и выступает само-
стоятельным текстом, по духу полностью со-
ответствовал реформе И.И. Бецкого. Важны-
ми «маркерами» его реформы являлись трех-
летние образовательные циклы и прием уча-
щихся в возрасте не старше пяти-шести лет.

Сравнение уставных документов 1766–1772 гг., предназначенных для учебных заведе-
ний Академии наук, Кадетского корпуса и Коммерческого училища

Comparison of statutory documents of 1766–1772 intended for educational institutions of the
Academy of Sciences, the Cadet Corps and the Commercial School

Устав Орлова (1770) Устав Кадетского корпуса (1766) План Коммерческого училища (1772) 
«Принимать во училище чрез 
каждый (так в источнике. – 
Т. К.) три года по дватцати 
мальчиков не старее пяти или 
шести лет. <...> …По оконча-
нии же приема упалых мест не 
наполнять до новаго срока ни 
под каким видом» 

«Совету принимать в Корпус 
отроков сто из природных рос-
сийских и двадцать из завое-
ванных Лифляндской, Фин-
ляндской и Эстляндской про-
винций, каждого принимать от-
нюдь не старее как по шестому 
году, ежели по приеме случать-
ся убылые места, комплекто-
вать оные только в первом году, 
а в следующие потом два года 
ни единого более не принимать, 
но оный прием возобновлять по 
прошествии трех лет» 

«Учреждается сие училище на сто 
мальчиков из купеческих детей, 
принимаемых чрез каждые три 
года по дватцати. <...> Следуя 
конфирмованным учреждениям, 
принимать мальчиков из природ-
ных Российских, Апреля с 21 чис-
ла, не моложе 5-ти по 6-му году» 

«Дети должны быть здоровые. 
Увечных и больных не прини-
мать; в чем освидетельствовать 
их наперед с прилежностию 
врачу или лекарю...» 

«Принимать их по осмотрам и 
свидетельствам от докторов и 
лекарей о здоровом их сложе-
нии и безвредном состоянии» 

«Всех оных прием, разумеется, 
должен быть по осмотрам и сви-
детельствам Доктора и Лекаря...» 
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Другие изменения отражали более общие
взгляды на образование, характерные для ис-
следуемого периода, однако в уставах рефор-
мируемых по модели И.И. Бецкого учебных
заведений схожим образом были расставле-
ны на них акценты.

Глава Устава Орлова «О надзирателе и
Надзирательнице училища» была наполнена
советами: «исправляя пороки вкоренять в них
добронравие к чему они особливо добрым
своим примером и советом много способство-
вать могут» [19, л. 80]. Глава «О учителях и
учительницах» предписывала «стараться при
охотить и привлечь детей к учению, сделав
им оное приятным. Чего ради недолжно отя-
гощать их учением» [19, л. 81]. В главе «О эк-
заминах или искусах» предусматривались
ежемесячные и полугодовые «искусы», кото-
рые до 15 или 16 лет должны были проходить
при одном или нескольких из профессоров или
адъюнктов, надзирателе, надзирательнице и
учителях с награждением книгами «и други-
ми вещами, приличными их упражнениям».
Более старшим «воспитанникам» полагались
медали [19, л. 82]. Наказания телесные пред-
полагалось не использовать больше не толь-
ко для учащихся, но и для нижних служителей
Академии [19, л. 84]. А если ученик «от крот-
ких наказаний не исправится, то представлять
Совету, который примет средства удалить
таковыя соблазнительныя примеры от глаз
юношества» [19, л. 81].

Несмотря на идейную и отчасти струк-
турную близость Устава Орлова аналогичным
уставам других учебных заведений, реформи-
руемых по программе И.И. Бецкого, В.Г. Ор-
лов осуществил все же независимую работу
над ним. Еще 16 апреля 1767 г., в связи с дея-
тельностью Уложенной комиссии, В.Г. Орлов
попросил собрать «учреждении лутчих школ
и лутчих университетов и выписать оныя как
скоро можно будет на мой щет» [22, c. 363].
Пока, однако, не удалось восстановить пря-
мой преемственности между известными ус-
тавами европейских учебных заведений и
Уставом Орлова. Понятно лишь, что текст Ус-
тава Орлова содержит отсылки к некоторым
источникам, созданным при непосредствен-
ном участии Екатерины II, например к «Гене-
ральному учреждению о воспитании обоего
пола юношества».

Положения, отраженные в Уставе Орло-
ва, вводились в практическую деятельность
учебных заведений Академии наук не сразу,
а на протяжении 1769–1771 годов. С начала
1769 г. были введены обязательные полуго-
довые экзамены, которым подвергали всех ка-
зеннокоштных гимназистов – как малолетних,
так и взрослых. До этого времени экзамены
для гимназистов проводились от случая к слу-
чаю, тут же они стали регулярными [1, л. 24].
В ноябре 1769 г. было введено награждение
гимназических учеников книгами, также став-
шее регулярным [1, л. 118]. О награждении ме-
далями сведений найти не удалось. 20-я гла-
ва Устава Орлова устанавливала: «Священ-
ник, который в Училище Академическом де-
тей обучать будет закону Божию, и службу Бо-
жию отправлять должен как скоро сыщется
удобное к церкви при Академии место» [19,
л. 83 об.]. Устройством церкви при Академи-
ческой гимназии 12 января 1771 г. активно
начал заниматься иеромонах Кирилл. Освя-
щение домовой церкви во имя митрополита
Петра в Строгановом доме состоялось 21 де-
кабря 1771 года.

Устав Орлова не устанавливал опреде-
ленной структуры классов, указывая только
на занятия учеников в период от 12 до 15 лет,
когда они передавались от надзирательницы
к надзирателю: «Обучаться им словесным
наукам, как то разумению иностранных язы-
ков, а особливо своего природнаго; иметь по-
нятие о географии и истории вообще, в рос-
сийской же географии и истории упражняться
предпочтительно; отменно прилежать к фиси-
ке и мафиматике, а паче всего смотреть, что
бы наставление в законе церкви нашей препо-
даваемое им было рачительно. <...> ...Иметь
всякия невинныя забавы, воспитанию пристой-
ныя, как то танцованье, плаванье и тому по-
добныя телесныя движения» [19, л. 79]. На-
правление занятий в училище  (упор на знание
родного языка, географии и истории своей стра-
ны, внимание к физическим упражнениям, кри-
тическое отношение к наказаниям) вполне со-
ответствовало идеям руссоистской школы, в
том числе И.Б. Базедова. Эти идеи поддержи-
вал и А.-Р. Санчес, который вполне мог быть
одним из каналов их передачи. А.-Р. Санчес
к этому времени проживал в Париже, ранее
он имел опыт работы врачом в Кадетском
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корпусе в Петербурге. В 1762 г. он был назна-
чен почетным академиком Петербургской
академии наук и активно переписывался в
период проведения реформы учебных заведе-
ний с И.И. Бецким, В.Г. Орловым, Я. Штели-
ным и др. [8, c. 220–224; 43].

Главное изменение в жизни учебного за-
ведения было связано с восстановлением чте-
ния ряда курсов лекций, соответствующих
университетской программе. При этом созда-
валась новая система подготовки, лишь от-
части продолжавшая традиции Академичес-
кого университета. C 1747 по 1767 г. универ-
ситет имел свой штат, состоящий из ректора
и пяти профессоров, специализирующихся по
предметам философского факультета европей-
ских университетов: ректор университета и
историограф, профессор элоквенции и стихот-
ворства, профессор логики, метафизики и нра-
воучительных наук, профессор древностей и
истории литеральной, профессор математики
и физики, профессор истории политической и
юриспруденции [37, c. 58]. Обычно студенты
около трех лет слушали общие для всех лек-
ции, после чего начинали специализироваться
или у профессоров, или у академиков четы-
рех классов Академии (астрономического, фи-
зического, физико-математического и мате-
матического). Согласно Регламенту 1747 г.,
обучение происходило на латинском или рус-
ском языке, и обязательность латыни сдер-
живала численность студентов.

После 1770 г., поскольку академиков по
гуманитарным дисциплинам (принадлежащим
к расширившемуся в то время и нередко раз-
деляемому в университетах на два отделе-
ния философскому факультету) не было, по-
лучить законченное университетское образо-
вание по этим дисциплинам было невозмож-
но. Отдельные курсы философского факуль-
тета, без которых по устоявшимся представ-
лениям того времени невозможно было слу-
шать высшие науки, были перенесены в про-
грамму училища и читались его преподава-
телями. Например, логику преподавал инспек-
тор Л.И. Бакмейстер, а древности и латинс-
ких авторов – конректор И.Г. Штриттер [21,
л. 2]. Лекции академиков превращались в пуб-
личные. § 23 главы 2 гласил: «Всякии месяц
по два раза читать лекции и делать опыты из
Экспериментальной фисики; так же и из дру-

гих наук. Смотреть при том того, что бы были
оныя внятны и достойным любопытства слу-
шателей» [19, л. 66]. Порядок чтения лекций
и лекторов должны были определять классы
Академии, а язык прописывался отдельным
§ 25: «Как скоро возможно будет, то читать
оныя на российском, а до того времяни на
французском или немецком языках» [19, л. 66].

Формально нигде в Уставе Орлова не
сказано, что воспитанники училища должны
были посещать эти лекции. Для них предус-
матривалась индивидуальная подготовка под
руководством академиков. § 22 Устава Ор-
лова гласил: «Действительные члены придан-
ным им адъюнктам и воспитанникам препо-
дают в науках наставления, и стараются в
оных довесть их до совершенства» [19, л. 66].
Устав Орлова вменял в особую заслугу дей-
ствительным членам, если они подготовят
академика из адъюнкта или адъюнкта из вос-
питанника [19, л. 60 об.].

На практике лекции академиков возоб-
новились в 1770 г. на латинском и немецком
языках, они были посвящены механике, опти-
ке, астрономии, химии и натуральной истории
и сначала читались старшим гимназистам, ко-
торые через три года были либо выпущены
студентами, либо переименованы в элевы [2,
л. 87; 11, c. 288–290]. Публичные лекции на-
чались только в 1776 г. [34, c. 17–21]. А «что-
бы гимназисты в хождении в зад и вперед не
теряли напрасно времени, определено выше-
помянутыя лекции читать в аудитории при Гим-
назии» [7, л. 15]. До 1778 г. такие лекции посе-
щали гимназисты с особого разрешения, од-
нако, когда они покидали Академическое учи-
лище, им давался аттестат, где присваивалось
звание студента.

Наименование элевами также вводилось
новым уставом. В главе «О училище» указы-
вал, что ученики, достигшие 14–15 лет будут
«называтца елевами, или воспитанниками, и
обучаться по рассмотрению собрания наукам
под предводительством действительных чле-
нов или адъюнктов» [19, л. 79]. Откуда в рус-
скоязычный устав попало слово «элев», мож-
но только догадываться. С французского язы-
ка élève переводится как «воспитанник, уче-
ник», и во французских текстах, естественно,
так называли академических студентов и
раньше. Это слово использовалось М.В. Ло-
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моносовым уже в проектах регламента Ака-
демии наук первой половины XVIII в., где он
называл элевами тех учеников академиков,
кто еще ниже адъюнктов [15, с. 87, 147].
В 1768 г. оно попало и в русский перевод трак-
тата барона Я.Ф. Бильфельда «Наставления
политические», в которых упоминаются эле-
вы как ученики Академии [11, c. 278–279.].
Тем не менее с 1773 г., ровно через три года
после введения устава (во всех учебных за-
ведениях, подвергнувшихся реформе при
И.И. Бецком, вводились трехлетние образо-
вательные циклы), при Академии наук появи-
лись первые элевы: М.Е. Головин, Ф.П. Мои-
сеенко и К. Флоринский [3, л. 99].

По-видимому, реформа учебных заведе-
ний, произведенная согласно неконфирмованно-
му уставу, вызывала вопросы уже у современ-
ников описываемых событий. После 1782 г.
(вполне вероятно, что специально для Сенатс-
кой комиссии) неустановленным пока сотрудни-
ком Академии наук было составлено «Объяс-
нение об Университете и Гимназии», где рас-
сматриваемый период характеризовался так:
«Между тем преподаваемы были наставления
в Математике, Химии, анатомии и Истории На-
туральной, так что хотя Гимназия и Универси-
тет, применяяся по вновь сочиненному Уставу,
и назывались одним именем Училище Акаде-
мии; но составляющие оное воспитанники обу-
чались большому числу Наук, нежели в Регла-
менте об Университете предписано, и таким
наипаче, кои по вновь сочиненному Уставу нуж-
ны были для Академии» [21, л. 2].

Результаты. Итак, «Привилегии и Устав
Санктпетербургской императорской Академии
наук», написанные директором Академии наук
В.Г. Орловым, несмотря на то, что остались не-
конфирмованным документом, были положены
в основу реформы Академии наук, проводимой
в 1769–1771 годах. В числе других преобразо-
ваний на базе Академической гимназии созда-
валось училище для подготовки научных кад-
ров по заново установленным направлениям де-
ятельности Академии наук – математическо-
му и физическому. В нем реализовывалась об-
разовательная и воспитательная модель, харак-
терная для других учебных заведений, рефор-
мируемых И.И. Бецким. Некоторые базовые
предметы философского факультета преподава-
лись там же. Таким образом, преобразования

окончательно зафиксировали отсутствие при
Академии наук расформированного в 1767 г. уни-
верситета, но сохранили процесс подготовки на-
учных кадров, в которую была заложена и сту-
пень высшего образования.
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CONTRIBUTION OF MOSCOW UNIVERSITY
TO THE DEVELOPMENT OF SCHOOLS IN THE MOSCOW SCHOOL DISTRICT

IN THE EARLY 19th CENTURY 1

Julija E. Gracheva
St. Tikhon’s Orthodox University, Moscow, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article explores the role of Moscow University in the formation and development
of secondary and primary education institutions. One of the main means of university control of schools was a
number of professors’ visits. Methods and materials. The author applies the principles of historicism, objectivity
and consistency. For the first time, systematic reports from visitors and reports of trustees of the Moscow school
district for the period 1803–1811 stored in the Russian State Historical Archive are used as the main sources for the
history of visits. Analysis. Inspection of high schools and district schools of the district was carried out by
professors annually. Visitors were appointed by the University Council at the suggestion of the trustee. The main
purpose of such trips was to control the economic and education life of schools. After return, they provided the
university authorities with review journals, on the basis of which school officials were awarded or dismissed.
The visitors were present as deputies from the university at solemn celebrations dedicated to opening or transforming
education institutions. According to the visitors, the main obstacle to increasing the number of education institutions
in the Moscow school district was the unsatisfactory condition of a large part of school houses and the lack of
capable teachers. This slowed down the pace of converting small public schools into county schools and required
additional funds and donations from the local population. Results. Analysis of visitor reports allows us to prove
that the professors were attentive to the tasks set for them, tried to visit every education institution located in the
provinces they inspected. Visiting trips attracted the attention of the provincial and district authorities, as well as
local residents to the needs of education institutions.

Key words: Moscow University, visitations, educational district, gymnasium, county school, visitor reports.
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ВКЛАД МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В РАЗВИТИЕ УЧИЛИЩ
МОСКОВСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА 1

Юлия Евгеньевна Грачева
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Введение. В статье исследуется роль Московского университета в становлении и раз-
витии средних и начальных учебных заведений. Одним из основных средств контроля университета над
училищами стали визитаторские поездки профессоров. Методы и материалы. При написании статьи
применены принципы историзма, объективности и системности. В качестве основных источников по исто-
рии визитаций впервые используются систематические донесения визитаторов и отчеты попечителей
Московского учебного округа за период 1803–1811 гг., хранящиеся в Российском государственном исто-
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Ю.Е. Грачева. Вклад Московского университета в развитие училищ Московского учебного округа

рическом архиве. Анализ. Осмотр гимназий и уездных училищ округа осуществлялся профессорами
ежегодно. Визитаторы назначались Советом университета по предложению попечителя. Главной целью
подобных поездок являлся контроль за хозяйственной и учебной жизнью училищ. После возвращения
они предоставляли университетскому начальству журналы обозрений, на основании которых шло на-
граждение или увольнение училищных чиновников. Визитаторы присутствовали в качестве депутатов от
университета на торжественных праздниках, посвященных открытию или преобразованию учебных за-
ведений. По мнению визитаторов, главным препятствием к увеличению числа учебных заведений в
Московском учебном округе являлось неудовлетворительное состояние значительной части училищ-
ных домов и недостаток способных учителей. Это замедляло темпы преобразования малых народных
училищ в уездные и требовало дополнительных денежных средств и пожертвований местного населе-
ния. Результаты. Анализ визитаторских отчетов позволяет доказать, что профессора внимательно от-
носились к поставленным перед ними задачам, старались посетить все учебные заведения, находящиеся
в инспектируемых ими губерниях. Визитаторские поездки привлекали внимание губернского и уездно-
го начальства, а также местных жителей к нуждам учебных заведений.

Ключевые слова: Московский университет, визитации, учебный округ, гимназия, уездное училище,
визитаторские отчеты.
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Введение. 24 января 1803 г. императо-
ром Александром I были утверждены «Пред-
варительные правила народного просвеще-
ния», согласно которым в Российской импе-
рии «для нравственного образования граждан
соответственно обязанностям и пользам каж-
дого состояния» [18, с. 14] учреждалась че-
тырехступенчатая система учебных заведе-
ний – приходское училище, уездное училище,
гимназия и университет. Последний становил-
ся центром учебного округа и должен был кон-
тролировать состояние всех учебных заведе-
ний, входящих в его состав. Помимо получе-
ния письменных донесений от директоров гим-
назий, университету поручалось ежегодно от-
правлять профессоров для личного контроля
учебного процесса в училищах своего окру-
га. Стоит отметить, что таким обозрениям
придавалось особое значение: объезжать учеб-
ные заведения должны были не реже одного
раза в два года и попечители учебных окру-
гов [3]. Конечно, не все попечители могли си-
стематически совершать такие поездки, но
они старались следить за тем, чтобы универ-
ситетские визитации были регулярными. По-
явление в уездных городах университетских
профессоров и личное пристальное внимание
к учебному процессу в средних и начальных
училищах должны были стать толчком для
развития образовательной среды округа, спо-
собствовать увеличению интереса местных
жителей к школам, распространению обще-

ственной инициативы и добровольных пожер-
твований и, как следствие, привести к увели-
чению количества учебных заведений и уча-
щихся в них. Цель данной статьи – анализ
визитаторских поездок профессоров Москов-
ского университета в начале XIX в., что по-
зволит ответить на ряд важных вопросов: дей-
ствительно ли внимание университетских пре-
подавателей способствовало развитию сети
учебных заведений в округе, являлись ли дан-
ные поездки формальной обязанностью для
профессоров и насколько подробно мог про-
ходить осмотр училищ?

Методы и материалы. Статья напи-
сана на основе привлечения и комплексного
анализа всей совокупности сохранившихся
визитаторских донесений профессоров Мос-
ковского университета и отчетов попечителей
Московского учебного округа за 1803–1811 гг.,
значительная часть которых вводится в на-
учный оборот впервые. В ходе исследования
применены принципы историзма, объективно-
сти и системности, что позволяет провести
анализ визитаторских поездок профессоров
Московского университета и выявить их вли-
яние на развитие училищ округа.

Вопрос о необходимости и целесооб-
разности иерархической зависимости гим-
назий и уездных училищ от университета в
российской историографии был поставлен
еще во 2-й половине XIX века. По мнению
профессора Петербургского университета
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М.И. Сухомлинова, «Главное Правление
училищ руководствовалось той мыслью, что
университеты должны служить рассадни-
ком просвещения, вызвать к жизни всю мас-
су училищ и повести их по пути распростра-
нения знаний. Внутренняя сила университе-
тов, их устройство и направление неминуе-
мо должно было отразиться на всей систе-
ме создаваемых и руководимых ими учи-
лищ» [22, с. 117]. Крупнейший дореволюци-
онный специалист в области народного про-
свещения С.В. Рождественский отмечал,
что, «подчинив директоров гимназий универ-
ситетам, смотрителей уездных училищ гу-
бернским директорам», Устав 1804 г. пре-
доставил учебной администрации «необходи-
мую ей сосредоточенность и независимость»
[19, с. 64]. Однако изучение реального вкла-
да университета в процесс становления и
развития средних и начальных учебных за-
ведений затрагивался в научной литературе
достаточно фрагментарно [9, с. 482–488; 23,
с. 221–223]. Внимание современных ученых
в основном сосредоточено на деятельности
Петербургского университета и его роли в си-
стеме управления подведомственными учеб-
ными заведениями [4; 5]. Подобных работ
на материале Московского учебного округа
в литературе нет, что объясняет актуаль-
ность проведенного исследования.

Анализ. Первым попечителем Московс-
кого учебного округа 24 января 1803 г. стал
тайный советник, товарищ министра народно-
го просвещения Михаил Никитич Муравьев, ко-
торого современные исследователи считают
одной из самых замечательных фигур начала
александровского царствования [2, с. 44]. На-
ряду с остальными членами Главного правле-
ния училищ, М.Н. Муравьев принимал учас-
тие в составлении основополагающих докумен-
тов, определивших устройство всех учебных
заведений в России, – «Предварительных пра-
вил народного просвещения», университетско-
го устава и «Устава учебных заведений, под-
ведомых университетам». Одним из главных
принципов образовательной реформы импера-
тора Александра I стало создание единой сис-
темы образовательных учреждений и установ-
ление иерархической зависимости низших учи-
лищ от высших. Таким образом, Московский
университет как центр одноименного учебно-

го округа должен был контролировать деятель-
ность гимназий, уездных и приходских училищ,
располагавшихся на территории Московской,
Владимирской, Смоленской, Вологодской, Ка-
лужской, Тульской, Рязанской, Костромской,
Тверской и Ярославской губерний.

Для того чтобы ознакомиться с положе-
нием дел в округе, узнать о точном количе-
стве и состоянии учебных заведений, каждый
попечитель должен был отправить для совер-
шения личного обозрения нескольких профес-
соров-визитаторов. Уже в конце апреля 1803 г.
попечитель Виленского университета кн.
А.А. Чарторыйский представил на утвержде-
ние министра народного просвещения
гр. П.В. Завадовского наставление для визи-
таторов, найденное «весьма достойным и
предмету сего звания соответственным» [17,
с. 216]. На основе этого текста М.Н. Мура-
вьев подготовил свой вариант наставлений,
который отправил в письме ректору Москов-
ского университета Х.А. Чеботареву [8, л. 44].

Сохранившаяся инструкция достаточно
подробно раскрывает задачи, стоявшие пе-
ред университетскими преподавателями в
ходе ежегодных объездов. Визитаторы были
обязаны лично проверять имеющуюся инфор-
мацию о состоянии каждого учебного заве-
дения: в каком здании находится, удобно ли
оно для проведения занятий, достаточно ли
имеет учебных пособий и вспомогательных
материалов. Обязательное присутствие на
открытых испытаниях должно было дать ви-
зитатору понимание степени успешности
учебного процесса в училище. В наставле-
нии подчеркивалось, что «каждый класс дол-
жен быть испытан подробно и с довольным
временем, дабы обозритель мог удовлетво-
риться о действительных успехах каждаго,
не останавливаяся на тех единственно, кото-
рые от учителей признаются отличными, и
которые не могут служить общею мерою
успехов» [11, л. 59 об.], причем главным ка-
чеством ответа ученика стоило считать не
механическое повторение заученного мате-
риала, а понимание и практическое примене-
ние преподанных знаний. Наиболее способ-
ных учеников следовало поощрять награда-
ми, «представляя им новую дорогу в усовер-
шенствовании их знаний в вышних учили-
щах» [11, л. 59 об.]. Отдельно визитатор дол-
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жен был оценить уровень преподавания и спо-
собности учителей.

Все данные, полученные в ходе осмотра
училищ, свои замечания, рассуждения и пред-
ложения визитатор заносил в журнал обозре-
ния. По возвращении в университет этот жур-
нал представлялся на обсуждение в Училищ-
ный комитет, который в свою очередь делал
из всех визитаторских донесений общее сис-
тематическое изложение (более или менее
краткое) и через Совет университета посы-
лал на утверждение попечителю [24, с. 327].
Таким образом, наиболее подробная инфор-
мация о визитации содержалась именно в жур-
налах обозрения. К сожалению, в ходе мос-
ковского пожара 1812 г. почти весь корпус
документов, находившийся в архиве универ-
ситетской канцелярии, был уничтожен. Един-
ственный сохранившийся журнал обозрения
принадлежит перу профессора А.А. Прокопо-
вича-Антонского, осматривавшего училища
Рязанской и Владимирской губерний в
1805 году. Визитаторский журнал был найден
среди других бумаг профессора и частично
опубликован в 1888 г. в «Трудах Рязанской
ученой архивной комиссии» [14]. Системати-
ческие извлечения из визитаторских замеча-
ний сохранились в ежегодных отчетах попе-
чителя Московского учебного округа [15].

По предложению попечителя визитато-
рами на 1803 г. были назначены профессора
М.И. Панкевич, И.А. Гейм, В.К. Аршеневс-
кий и коллежские асессоры М.И. Невзоров и
П.М. Дружинин [8, л. 38]. Каждый из них дол-
жен был осмотреть учебные заведения двух
губерний, однако, когда пришло время начи-
нать визитацию, профессор В.К. Аршеневс-
кий по неизвестным причинам отказался. Та-
ким образом, М.И. Панкевичу достались учи-
лища Ярославской, Вологодской и Костромс-
кой губерний, И.А. Гейму – Тульской и Ка-
лужской, М.И. Невзорову – Тверской и Смо-
ленской, а П.М. Дружинину – Владимирской,
Московской и Рязанской [12, л. 16 об.]. Са-
мым оптимальным временем для такого пу-
тешествия был признан август: в гимназиях и
уездных училищах с 1 августа начинались за-
нятия, тогда как в университете до середины
месяца продолжались каникулы. На содержа-
ние визитаторов и путевые издержки полага-
лась штатная сумма в 3 000 руб. [8, л. 10].

В результате первого обозрения училищ
визитаторы пришли к определенным выводам.
Жители всех губерний Московского округа
«более или менее наклонны к учению», одна-
ко существующий «образ учения в народных
училищах постановленный» вынуждал роди-
телей обучать своих детей дома. Необходи-
мо было не только улучшить преподавание в
училищах, но и увеличить их число, посколь-
ку «самых заведений сих весьма недостаточ-
но: из 138 городов, посадов и знатнейших сел
в Московском учебном округе, народные учи-
лища имеются только в 83-х городах и одном
посаде, не исключая и самой Москвы» [12,
л. 18 об.]. Визитаторы обратили внимание и
на занятия жителей отдельных губерний, от-
метив, что в программу обучения стоило бы
ввести предметы, способствующие улучше-
нию местных промыслов. Однако главное пре-
пятствие к развитию просвещения визитато-
ры видели в недостаточном финансовом и ма-
териальном обеспечении учебных заведений.
«Когда благонравие учителей, впрочем хотя
и не имеющих высоких знаний, соединится с
удобностию училищных домов и избытком
учебных пособий; то можно твердо надеять-
ся, что народные училища легко преодолеют
действие невежества, разрушат предрассуд-
ки и произведут желаемый успех в просвеще-
нии» [12, л. 19]. Стоит отметить, что недо-
статок учителей и удобных помещений для
училищ останутся надолго главными пробле-
мами, тормозящими развитие образователь-
ных реформ. По визитаторским журналам в
Училищном комитете было подготовлено два
списка учителей: в одном из них перечисля-
лись учителя, которые получили одобрение за
свои знания и примерное поведение, а во вто-
ром – те, кто получил неодобрительный от-
зыв за предосудительное поведение и нера-
дение к должности. Список отличившихся
учителей был опубликован в ближайшем но-
мере «Периодического сочинения о успехах
народного просвещения» [16, с. 66–68].

1804 г. стал важным этапом в развитии
учебных заведений Московского округа. Все
десять главных народных училищ округа было
запланировано преобразовать в гимназии,
даже несмотря на то, что детали училищного
устава только обсуждались в Главном прав-
лении училищ (он будет подписан 5 ноября
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1804 г.). Первыми были преобразованы Мос-
ковская (2 января), Тверская (2 февраля) и
Смоленская (26 марта) гимназии. Начиная с
мая попечитель постоянно торопил ректора с
очередным отправлением визитаторов, кото-
рые, по мысли М.Н. Муравьева, должны были
не только совершить запланированный объезд,
но и стать депутатами от университета в ходе
открытия губернских гимназий. Так, профес-
сор М.М. Снегирев присутствовал 7 августа
на торжественном открытии Владимирской
гимназии. Вологодская гимназия была преоб-
разована 18 августа, а Костромская – 15 сен-
тября в присутствии профессора Н.Е. Чере-
панова, а адъюнкт Н.Г. Щеголев оставил ин-
тересные замечания об открытии Тульской
(4 августа) и Калужской (30 августа) гимна-
зий. Последней в 1804 г. была преобразована
Рязанская гимназия (27 ноября), куда был от-
правлен адъюнкт П.М. Дружинин. Поощряя
преобразование учебных заведений в округе,
попечитель рассчитывал на значительное уве-
личение интереса к новым училищам в обще-
стве и, как следствие, на увеличение числа
учащихся в них. Ведь, в отличие от школ, со-
зданных при Екатерине II, обязанность содер-
жания и заботы о материальном благососто-
янии которых возлагались на приказы обще-
ственного призрения и городские думы, что
не гарантировало стабильного поступления
денег, новые же гимназии и уездные училища
финансировались государством. Таким обра-
зом, уже в 1804 г. девять из десяти гимназий
Московского учебного округа начали получать
государственное содержание из казны, кото-
рое поступало через ведомство Министерства
народного просвещения напрямую.

Появление гимназий в губернских горо-
дах способствовало открытию там и уезд-
ных училищ, которые формировались из пер-
вого и второго классов главного народного
училища (тогда как третий и четвертый клас-
сы главного народного училища становились
двумя низшими классами гимназии, к кото-
рым добавлялись два высших класса) [1,
с. 28]. Значительный рост числа уездных
училищ в Московском округе приходится на
1805–1806 гг.: по данным отчетов министра
и попечителя, в 1804 г. в округе насчитыва-
лось 8 уездных училищ; в 1805 г. – уже 34, а
в 1806 г. – 41. Однако впоследствии динами-

ка преобразований сильно замедлилась, и к
1812 г. из 116 уездных городов Московского
учебного округа, в каждом из которых, со-
гласно «Предварительным правилам народ-
ного просвещения», должно было находить-
ся уездное училище, преобразовано оказа-
лось лишь 47 школ. По мнению исследова-
телей, «значительным препятствием к пре-
образованию малых народных училищ в уез-
дные являлся недостаток учительских кад-
ров, а также отсутствие достойных канди-
датов на должности смотрителей уездных
училищ и нехватка финансовых средств» [6,
с. 79]. Несмотря на то что уездные училища
по штату должны были получать от 1 250 до
1 600 руб. в зависимости от разряда, полнос-
тью переложить их содержание на казну не
получилось. На приказы общественного при-
зрения было возложено хозяйственное обес-
печение этих учебных заведений, и в первую
очередь поддержание в достойном состоя-
нии училищных зданий. А это, как показыва-
ют визитаторские отчеты, оказалось тяже-
лой обязанностью.

В июне 1805 г. М.Н. Муравьев вновь на-
поминает Совету университета о «немедлен-
ном назначении особливых обозрителей...
дабы они могли вступить в путь свой при са-
мом начале времени отдохновения от уни-
верситетских учений» [7, л. 92 об. – 93]. Для
«соблюдения большей важности» попечитель
предлагал отправить только ординарных про-
фессоров, которые могли взять с собой по
одному казенному студенту. Совет назначил
для обозрения Рязанской, Владимирской и
части Московской губерний профессора
А.А. Прокоповича-Антонского; Вологодской
губернии – профессора А.М. Брянцева; Смо-
ленской и Тверской губерний – профессора
И.А. Гейма; Ярославской и Костромской гу-
берний – профессора В.К. Аршеневского;
Калужской, Тульской и оставшейся части
Московской губерний – профессора П.А. Со-
хацкого, а учебные заведения в Москве дол-
жны были посетить сразу четыре профессо-
ра – М.И. Панкевич, И.Т. Буле, Ф.Х. Рейн-
гард и Л.А. Цветаев. Часть тверских учи-
лищ было предложено осмотреть начальни-
ку университетской типографии М.И. Невзо-
рову, который как раз возвращался в Москву
из столицы. К середине июля выбор Совета
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был одобрен попечителем, настоятельно про-
сившим профессоров начать визитацию уже
в конце месяца.

В последующие годы училища Москов-
ского учебного округа осматривали профес-
сора И.А. Иде, Ф. Гольдбах, Х.Л. Штельцер,
И.П. Воинов, А.М. Брянцев, Х.А. Шлецер,
И.А. Двигубский, М.Г. Гаврилов, А.Ф. Мерз-
ляков, М.Т. Каченовский. Каждый из них
объезжал учебные заведения одной или двух
губерний, стараясь посетить все имеющиеся
училища – гимназию, уездные, приходские и
малые народные. Интересно, что повторную
визитацию в эти же губернии профессора не
совершали: Совет университета предпочитал
каждый год менять визитаторов (см. прило-
жение).

В связи с принятием нового училищного
устава Совет решил дополнить инструкцию
для визитаторов, написанную М.Н. Муравье-
вым. На них теперь возлагалась обязанность
проверять приходно-расходные книги гимна-
зий и уездных училищ, следить за правиль-
ным хранением денежных средств,  «в осо-
бенности, с какою пользою для училищ отда-
ются в сохранение остающиеся, если где есть,
от обыкновенных расходов» [10, л. 10 об.]. Ви-
зитатор должен был склонять местное на-
чальство к открытию училищ в тех уездах,
где их еще не было, и если не уездных, то хотя
бы приходских, «дабы заблаговременно при-
уготовить учеников к уездному» [10, л. 9 об.].
Ему давалось право от имени университета
обращаться к гражданскому губернатору, тре-
буя от него содействия и активной поддерж-
ки в этом вопросе. В отличие от высших и
средних учебных заведений, получавших
штатное содержание, приходские училища не
финансировались государством. В городах они
содержались за счет городских обществ, в ка-
зенных селениях – за счет прихожан, а в по-
мещичьих – находились на содержании поме-
щика [25, с. 366]. В связи с этим так важно
было убедить местных жителей в необходи-
мости заведения начальных школ и склонить
их к пожертвованиям. Учителями для них
могли стать священнослужители, поэтому ви-
зитатор должен был постараться «изобресть
случай познакомиться с духовными властями
и предрасположить их в пользу приходских
училищ» [10, л. 13].

Профессора старались в точности вы-
полнять предписанные наставления. Приезжая
в губернский или уездный город, они первым
делом осматривали здание, в котором поме-
щалось учебное заведение. Затем проводи-
лась проверка хозяйственной части гимназий
и уездных училищ – финансовых отчетов, шну-
ровых книг, наличной суммы. Визитаторы ос-
матривали библиотеки, физические и мине-
ральные кабинеты (были только в гимнази-
ях), проверяли наличие учебной литературы.
В присутствии городничего, уездного предво-
дителя дворянства, почетных горожан прово-
дились открытые испытания, по результатам
которых лучшие ученики награждались кни-
гами. Отдельно профессора оценивали спо-
собности учителей, методику преподавания,
отмечали их личные качества.

Университетский Устав 1804 г. налагал
на университет обязанность не только полу-
чать все донесения директоров гимназий, тре-
бовать от них в случае какого-либо беспоряд-
ка нужные объяснения, но и назначать и уволь-
нять, «если окажутся недостойными сего зва-
ния», всех училищных чиновников – губернс-
ких директоров, смотрителей училищ, учите-
лей [24, с. 326–327]. Поэтому так важно было
на месте убедиться в правильной постановке
учебного процесса, в достаточном хозяйствен-
ном обеспечении училищ, что в первую оче-
редь зависело от усердия директора училищ.
Как правило, директора удостаивались от ви-
зитаторов похвальных оценок. Так, например,
о директоре ярославских училищ было сказа-
но, что он «любим в городе и попечителен»
[20, л. 91], о тверском директоре – что он «ра-
чителен к должности, а по поведению своему
любим, уважаем всею публикою» [20,
л. 99 об.], директор московских училищ «про-
ходит звание свое с усердием и похвалою» [21,
л. 154], подобная характеристика была дана
и директору тульских училищ [21, л. 159]. От-
рицательные же отзывы визитаторов могли
стать причиной увольнения. Директор училищ
Калужской губернии О.Г. Потресов, по доне-
сению профессора М.И. Панкевича, «очевид-
но и кажется безвозвратно ослаб, частию по
преклонности лет, а частию от нетрезвой жиз-
ни и непреодолимой уже привычки к оной» [21,
л. 156 об.]. Директор училищ Вологодской гу-
бернии К.С. Станиславский не только ни разу
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за девять лет нахождения в должности не ос-
матривал уездных учебных заведений (что
входило в его обязанности), но и был заподоз-
рен университетом в нерациональном расхо-
довании казенных средств. Директор училищ
не позволил осмотреть профессору М.М. Сне-
гиреву денежную казну, «удерживал еще, не из-
вестно для чего, знатную в руках своих сумму
училищам принадлежащую тогда, когда бы она
могла приносить пользу», а вместо наличных
денег представил визитатору расписку «в том
виде, как бы сумма сия взята была им на рас-
ходы по училищам» [21, л. 161 об.]. На следу-
ющий год и О.Г. Потресов, и К.С. Станислав-
ский лишились своих мест.

При осмотре училищ визитаторы обра-
щали внимание на соответствие преподавае-
мых предметов уставу учебных заведений,
поскольку даже в новообразованных училищах
не всегда хватало учителей для обучения
всем запланированным в уставе наукам. Осо-
бенно сложно обстояло дело с преподавани-
ем латинского языка, который, по отзыву про-
фессора Х.А. Шлецера, «находился в боль-
шом пренебрежении» [20, л. 94 об.].

В отличие от систематических изложе-
ний, в которые помещали только информацию,
непосредственно касающуюся учебных заве-
дений, визитаторский журнал А.А. Прокопови-
ча-Антонского дополнен интересными подроб-
ностями о природных особенностях края, за-
нятиях местных жителей, постройках и сохра-
нившихся исторических памятниках. Профес-
сор осмотрел все имеющиеся на тот момент
школы в губернии – гимназию, уездное и при-
ходское училище в Рязани, а также девять ма-
лых народных училищ по уездам (в Пронске и
Данкове к этому времени училища прекратили
свое существование). Лучше всего оказалось
состояние Зарайского, Касимовского и Скопин-
ского училищ, которые визитатор предложил
преобразовать в уездные.

Несомненно, визитаторские поездки при-
носили значительную пользу, а личное присут-
ствие профессоров заставляло местную
власть больше обращать внимание на нужды
учебных заведений. Одним из самых серьез-
ных недостатков, на который указывали визи-
таторы, было состояние училищных домов.
Профессора характеризовали учебные пост-
ройки как «весьма тесные и неудобные» (см.:

[20, л. 91, 91 об., 101]), «весьма бедные» [21,
л. 165 об.], «неприличные» [21, л. 167 об.], а
некоторые московские училища были так тес-
ны, что не хватало места для учащихся, «по-
чему многие во время письменного класса
принуждены писать или стоя, или на коленях»
[20, л. 85]. Посещая училища Рязанской губер-
нии, А.А. Прокопович-Антонский каждый раз
пытался убедить местную власть найти но-
вые помещения для школ. И его труды прино-
сили результаты. В Касимове малое народ-
ное училище помещалось в ветхом деревян-
ном общественном доме. Визитатор «согла-
сил Градскую Думу, чтоб на большой улице,
на том самом месте, которое по плану назна-
чено возле собора для училища, выстроить
дом, а прежний отделать для учителей. Мес-
то освящено, дом заложен и для учебных по-
собий граждане подписали более двухсот пя-
тидесяти рублей» [14, с. 47]. В 1808 г. про-
фессор М.М. Снегирев, осматривавший это
училище, похвалил новое здание, найдя его
«изрядным». Улучшений удалось добиться
для Скопинского, Спасского и Раненбургско-
го малых училищ, причем А.А. Прокопович-
Антонский отметил, что «везде, где ни отве-
ли при мне новые квартиры, гг. городничий и
головы обещали не переменять их» [14, с. 49].
Сложная ситуация с помещением возникла и
у Ярославской губернской гимназии. Здание
Екатерининского дома призрения ближнего,
где помещалось Ярославское главное народ-
ное училище, требовало капитального ремон-
та, поэтому учеников преобразованной
15 мая 1805 г. гимназии временно поместили
в покои, предназначенные для Демидовского
училища вышних наук [26]. После «поправок»
гимназия вернулась в дом призрения, но про-
блемы со зданием сохранились: по словам ви-
зитаторов, помещение было «тесно и даже бе-
зобразно» [20, л. 91; 21, л. 163 об.].

Сами профессора, оценивая пользу от
ежегодных визитаций, предлагали внести в про-
цесс назначения обозрителей некоторые изме-
нения. Так, А.А. Прокопович-Антонский выс-
тупал за то, чтобы не менять каждый год ви-
зитаторов по губерниям, а посылать одних и
тех же, поскольку о «возвышении училищ ви-
зитаторы лучше судить будут, когда несколько
раз сряду ездить станут по одним и тем же
губерниям» [14, с. 51]. Профессор Х.А. Шле-
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цер, осматривавший в 1808 г. учебные заведе-
ния Костромской и Вологодской губерний, про-
сил увеличить число визитаторов и посылать
одновременно двух профессоров, особенно в
отдаленные от Москвы губернии, «ибо часто
при беспрестанно возобновляющемся единооб-
разии визитатор утомляется, и теряет охоту
делать нужные исследования», а так, пока «один
делает обозрение училища, другой мог бы за-
няться разными учеными наблюдениями, от
чего бы могла произойти двоякая польза» [20,
л. 94 об.]. Однако и существующая практика
назначения визитаторов была крайне обреме-
нительной как для университета, так и для са-
мих профессоров, у которых эти поездки заби-
рали много сил. Получалось, что весь период
вакаций они проводили в дороге, преодолевая
сложности путешествия, особенно если прихо-
дилось осматривать обширные и далекие от
университетской столицы губернии. Печально
закончилась визитация в Вологодскую губер-
нию профессора И.А. Иде в 1806 г.: будучи не
совсем здоровым, он отправился осматривать
училища, а после возвращения скончался от ле-
гочной язвы [23, с. 221].

Совет университета старался обеспе-
чить ежегодную визитацию всех губерний
Московского учебного округа хотя бы в пер-
вое десятилетие действия нового устава.
Однако это получалось не всегда. Анализи-
руя попечительские отчеты, следует обратить
внимание на то, что в 1807 и 1810 гг. количе-
ство визитаций резко сократилось: в 1807 г.
профессором Х.А. Шлецером и директором
московских училищ П.М. Дружининым были
осмотрены только учебные заведения Ярос-
лавской и Тульской губерний соответствен-
но, а в 1810 г. профессором М.Т. Каченовс-
ким – училища Калужской губернии. Возмож-
но, это было связано с тем, что как раз в эти
годы происходила смена попечителей:
29 июля 1807 г. умер М.Н. Муравьев, и на его
место был назначен гр. А.К. Разумовский,
которого, в свою очередь, 14 мая 1810 г. сме-
нил П.И. Голенищев-Кутузов.

В 1811 г. визитаторов «для обозрения
училищ Московского округа не было посыла-
но потому что Его Превосходительство гос-
подин попечитель Московского округа Павел
Иванович Голенищев-Кутузов с Высочайше-
го дозволения осматривал сам училища, со-

стоящие в Тверской, Костромской и Ярослав-
ской губерниях» [13, л. 59]. Военные действия
не позволили отправить профессоров-визита-
торов и в 1812 г., а в следующие годы полных
систематических инспекций не совершалось,
университет ограничивался осмотром лишь
нескольких губерний округа.

Результаты. В начале XIX в. в ходе об-
разовательных реформ императора Алексан-
дра I была создана единая система народно-
го просвещения. Открывающиеся гимназии,
уездные и приходские училища нуждались в
постоянном внимании со стороны универси-
тетского начальства. Личные осмотры было
невозможно заменить письменными донесе-
ниями директоров и смотрителей училищ.
Благодаря визитаторским обозрениям универ-
ситет, а через него и попечитель, и министр
получали реальную информацию о состоянии
училищ округа.

Естественно, что директора училищ,
ожидая приезда университетского профессо-
ра, старались в самом выгодном свете пред-
ставить положение учебного дела в гимнази-
ях и уездных училищах. Да и за один-два дня,
которые визитатор уделял для осмотра, вник-
нуть во все детали было достаточно сложно.
Однако основную информацию о ходе учеб-
ного процесса, квалификации учителей, спо-
собностях учеников, необходимых нуждах в
каждом конкретном училище они получали и
ее тщательно фиксировали. Важно отметить,
что, несмотря на естественные трудности та-
ких поездок, профессора Московского универ-
ситета старались посетить каждое учебное
заведение тех губерний, куда были назначе-
ны для осмотра. Визитаторы старались не
только подчеркнуть существующие успехи и
недостатки, но и найти возможности для
улучшения положения училища в будущем,
что показывало их неформальное отношение
к своим обязанностям. Особенно это каса-
лось главной проблемы большинства учеб-
ных заведений – отсутствия удобных поме-
щений для занятий. Профессора склоняли
местных жителей к пожертвованиям в
пользу училищ, заставляли губернское и уез-
дное начальство искать удобные помещения,
повышали общий интерес к образованию и,
таким образом, приносили значительную
пользу учебным заведениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица визитаций по Московскому учебному округу в 1803–1810 гг.

Table of visits for the Moscow school district in 1803–1810

Год 
Губерния Московского учебного округа 

Влади-
мирская 

Вологод-
ская 

Калуж-
ская 

Костром-
ская 

Москов-
ская 

Рязанская Смолен-
ская 

Тверская Тульская Ярослав-
ская 

1803 П.М. Дру-
жинин 

М.И. Па-
нкевич 

И.А. Гейм М.И. Пан-
кевич 

П.М. Дру-
жинин 

П.М. Дру-
жинин 

М.И. Нев-
зоров 

М.И. Не-
взоров 

И.А. Гейм М.И. Па-
нкевич 

1804 М.М. Сне-
гирев  

Н.Е. Че-
репанов 

Н.Г. Ще-
голев 

Н.Е. Чере-
панов 

– П.М. Дру-
жинин 

– П.М. 
Дружи-
нин 

Н.Г. Ще-
голев 

П.М. Дру-
жинин 

1805 А.А. Про-
копович-
Антонский 

А.М. Бря-
нцев 

П.А. Со-
хацкий 

В.К. Арше-
невский 

Училища г. 
Москвы –  
М.И. Пан-
кевич, 
И.Т. Буле, 
Ф.Х. Рейн-
гард, 
Л.А. Цве-
таев;  
губернские 
училища – 
А.А. Про-
копович-
Антонский, 
П.А. Со-
хацкий 

А.А. Про-
копович-
Антонский 

И.А. Гейм И.А. Гейм, 
М.И. Нев-
зоров 

П.А. Со-
хацкий 

В.К. Ар-
шенев-
ский 

1806 В.К. Ар-
шеневский 

И.А. Иде А.А. Про-
копович-
Антон-
ский 

И.А. Гейм П.А. Сохац-
кий, 
Ф. Гольд-
бах, 
Х.Л. Ште-
льцер, 
Ф.Х. Рейн-
гард, 
И.П. Вои-
нов, 
Л.А. Цве-
таев 
(только 
училища 
 г. Москвы) 

В.К. Ар-
шеневский 

А.А. Про-
копович-
Антонский 

М.И. Пан-
кевич 

А.М. Бря-
нцев 

И.А. Гейм 

1807 – – – – – – – – П.М. Дру-
жинин 

Х.А. Шле-
цер 

1808 М.М. Сне-
гирев 

Х.А. Шле-
цер 

П.М. Дру-
жинин 

Х.А. Шле-
цер 

И.Т. Буле, 
Н.Е. Чере-
панов, 
 И.А. Дви-
губский 

М.М. Сне-
гирев 

М.Г. Гав-
рилов 

М.Г. Гав-
рилов 

П.М. Дру-
жинин 

А.А. Про-
копович-
Антон-
ский 

1809 – М.М. Сне-
гирев  

М.И. Пан-
кевич 

А.Ф. Мерз-
ляков 

А.А. Про-
копович-
Антонский, 
Х.А. Шле-
цер, 
И.А. Дви-
губский, 
Л.А. Цве-
таев 
(только 
училища 
 г. Москвы) 

– – – М.И. Пан-
кевич 

А.Ф. Мер-
зляков 

1810 – – М.Т. Ка-
ченовский 

– – – – – – – 

Примечание. «–» обозначает, что визитации не проводились.
Note. “–” indicates that no visitations were made.
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Аннотация. Введение. В дореформенной России отношения внутри университетского сообщества стро-
ились и изменялись под воздействием общественно-политических факторов, эволюции организационных
основ университета, изменений состава его профессоров и учащихся. На основе архивных материалов Педа-
гогического института и Петербургского университета предпринята попытка проследить эволюцию систе-
мы университетского надзора и взаимодействия между студентами и инспекторами. Методы. Исследование
базируется на представлении об университете как сообществе, коммуникативные практики внутри которого
регулируются не только законодательством, но и академическими традициями, а также зависят от численно-
сти и структуры самого сообщества. Это позволило показать специфику властных отношений между студен-
чеством и инспекцией в дореформенном Петербургском университете. Соединяя институциональный под-
ход к описанию университета с наблюдениями представителей культурно-антропологического направления
университетских исследований, авторы обращают внимание на особенности и этапы трансформации патри-
архального стиля университетских властных отношений в модерный (бюрократический) стиль. Анализ и
результаты. В первой четверти XIX в., когда университетские традиции и академическая культура в России
только складывались, университетским советам было дано право самим регламентировать дисциплинарные
правила для воспитанников университета, а также определять границу между нормой и проступком. Перво-
начально отношения студентов и инспекторов носили «патриархальный» характер, а малочисленность уни-
верситетского сообщества и его изолированность от жизни столицы содействовали оформлению особого
«семейного стиля» взаимоотношений. С увеличением числа студентов во всех российских университетах
возникает необходимость уточнения правовых норм и границ студенческой свободы, а также усиления по-
лицейского надзора. Согласно университетскому Уставу 1835 г., право определять критерии нравственности
студента стало прерогативой государства. Была законодательно закреплена детализированная система норм
и запретов, надзор за исполнением которой был возложена на инспектора, избиравшегося из гражданских
или военных чиновников, а не из преподавателей, как прежде. Чрезмерное усиление дисциплинарного над-
зора за учащимися заканчивалось разного рода конфликтами между студентами и инспекторами. Особенно-
сти внутриуниверситетских административных и социальных коммуникаций на материалах Педагогического
института, учрежденного в 1804 г. как «отделение» будущего университета, рассмотрены Т.Н. Жуковской.
К.С. Казакова проанализировала правовые нормы и дисциплинарные практики на этапе трансформации
патриархальных университетских отношений в модерные.

Ключевые слова: студент, инспектор, «семейный стиль», полицейский надзор, Петербургский уни-
верситет, социальная история университетов, этика академической корпорации.

Цитирование. Казакова К. С., Жуковская Т. Н. Студенты и инспекторы: от «семейного стиля» к нрав-
ственно-политическому надзору (на материалах Педагогического института и Петербургского университета
1800–1850-х гг.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведе-
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Введение. Актуальность изучения ис-
тории российской высшей школы обусловле-
на возрастанием роли знания в современном
мире и внимания к условиям его производства.
Задачей университетов в настоящее время
является не только профессиональная подго-
товка, но и формирование социальной ответ-
ственности как интегративного качества лич-
ности выпускника. Миссия социального про-
ектирования и стремление воспитать в сту-
денте качества «просвещенного» человека и
гражданина была свойственна и дореформен-
ным университетам.

Не менее актуален вопрос о соотнесе-
нии поведения университетского человека

XIX в., будь то профессор или студент, с эти-
кой определенной социокультурной группы
(«ученого сословия») и в то же время с бю-
рократическими требованиями, имеющими
значение для государственного служащего в
настоящем или будущем. Администрация уни-
верситетов Российской империи в первой по-
ловине XIX в. осуществляла постоянный кон-
троль за соблюдением членами «ученого со-
словия» дисциплинарных и этических норм, а
профессора рассматривали себя в отношении
студентов in loco parentis (вместо родителей)
и, соответственно, занимались не только обу-
чением, но и воспитанием студентов
[3, с. 199]. Под воспитанием понималось фор-
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мирование политической благонадежности и
общественной нравственности. Контроль за
соблюдением учащимися дисциплинарных
норм был возложен на университетскую инс-
пекцию. Анализ социальных связей и отноше-
ний студенчества и инспекторов позволяет про-
следить в исторической ретроспективе транс-
формацию академического быта, властных от-
ношений студентов, профессоров и админис-
трации, а также этапы формирования корпо-
ративной этики «ученого сословия».

Дискуссия. В современных university
studies прослеживается смещение интереса от
политико-административной истории универ-
ситетов к социальной. Не менее интересны
подходы представителей культурно-антропо-
логического направления Е.А. Вишленко-
вой [4], К.А. Ильиной [5], И.П. Кулаковой [10]
и др., позволяющие корректировать понима-
ние границ применения университетского за-
конодательства и локальных особенностей
университетских сообществ в Москве, Каза-
ни, Харькове. В этих исследованиях, в частно-
сти, предложено понятие «семейного стиля»,
свойственного ранней истории университетов,
которому соответствовали отношения профес-
соров к студентам как младшим членам се-
мьи [4, с. 55]. Этот патриархальный тип отно-
шений был вообще характерной чертой мало-
численных и довольно замкнутых университет-
ских сообществ в 1760-х – начала 1830-х го-
дов. В XVIII в. профессора Московского уни-
верситета, следуя духу Просвещения, бра-
ли на себя «родительские обязанности, в пер-
вую очередь – защиту студента-разночинца в
период обучения, его социализацию и опреде-
ленную поддержку после окончания учебы»
[10, с. 205].

Ранняя история университетов Российс-
кой империи рассматривается в контексте
адаптации европейских образовательных тра-
диций («университетской идеи») на русской
почве [1]. Российская модель университета
выстраивалась «сверху» путем соединения
нескольких национальных моделей и собствен-
но российских особенностей бюрократичес-
ких и властных отношений. Она подчиняла де-
ятельность университетского сообщества це-
лям и условиям, установленным государством,
и в то же время определяла тип социальных
взаимоотношений внутри университета.

Методы и материалы. Исследование
базируется на представлении об университе-
те как сообществе, отношения внутри кото-
рого регулируются не только законодатель-
ством, но и академическими традициями, а
также зависят от численности и структуры
самого сообщества. Этот ракурс позволяет
интерпретировать особенности властных от-
ношений между студенчеством и инспекцией
в дореформенном Петербургском универси-
тете как путь от самоорганизации по модели
«просвещенного» семейства к постепенному
подчинению государственной установке на
упорядочение и всестороннюю регламента-
цию не только учебной, но и внеакадемичес-
кой активности студента. Соединяя институ-
циональный подход к описанию университета
с наблюдениями представителей культурно-
антропологического направления университет-
ских исследований, авторы обращают внима-
ние на особенности и этапы трансформации
патриархального стиля университетских вла-
стных отношений в модерный (бюрократичес-
кий) стиль. Правовое положение студента и
границы его академической и личной свобо-
ды являются основным предметом описания.

В основу исследования положено ведом-
ственное и университетское делопроизвод-
ство, в том числе архив Педагогического ин-
ститута в Петербурге, существовавшего в
1804–1816 гг. как «отделение университета»,
законодательные акты и ведомственные рас-
поряжения, мемуары универсантов. Комплекс
архивных дел о студентах, их проступках и
наказаниях за нарушение дисциплинарных
норм, дел о нравственной и политической не-
благонадежности позволяет проследить офор-
мление правовых рамок пребывания студен-
та в университете, изменение образа студен-
та в глазах власти, университетской админи-
страции и общества, а также описать спосо-
бы организации внутреннего и внешнего (по-
лицейского) надзора и его эффективность.
В работе использовались документы фонда
Педагогического института и Петербургско-
го университета (ф. 13, 14 Центрального го-
сударственного исторического архива в
Санкт-Петербурге), которые представляют
собой оформленные свидетельства различных
«происшествий», выходящих за рамки обыден-
ного течения университетской жизни. В де-
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лопроизводстве Педагогического института
сохранились рапорты профессоров-инспекто-
ров о состоянии института за первые 5–7 лет
его существования, в которых дается подроб-
ный отчет о нуждах и настроениях студентов,
конфликтах, студенческих проступках и их
разборе. Эти описания гораздо более адекват-
ны восприятию людьми университетской куль-
туры самих себя, нежели формализованные
отчеты по университетам 1830–1840-х годов.

Анализ. Российские университеты, от-
крытые или реформированные в начале XIX в.,
пытались воспроизвести систему отношений
между профессорами и студентами, традици-
онно существовавшую в европейских универ-
ситетах в Средние века и Новое время. Эти
отношения строились на принципах иерархич-
ности, добровольного подчинения воспитанни-
ков старшим членам «ученого сословия».
Однако российский студент в отношении к
ведомственной и университетской админист-
рации, инспекции и своим преподавателям из-
начально находился в условиях большей
несвободы, нежели его собрат в Геттингене
или Галле. Дело в том, что в своей массе сту-
денты немецких и других европейских универ-
ситетов были свободны в выборе универси-
тета, факультета, цикла преподаваемых наук,
в праве перемещения из одного университета
в другой, поскольку были материально неза-
висимы от университета. Система гонораров,
вносимых ими за лекции, превращала их в сво-
бодных посетителей университета. В то же
время практика имматрикуляции (записи в
университет при поступлении) означала для
этих студентов подчинение условиям обуче-
ния, нормам поведения и социального взаимо-
действия, исторически сложившихся в конк-
ретном университете.

В университете, действовавшем в
XVIII в. в составе Академии наук в Петер-
бурге, над студентами был организован конт-
роль, который осуществлял инспектор студен-
тов, избиравшийся из членов Академии. Та
же система контроля предусматривалась в
университетских уставах 1804 г., она распро-
странялась и на Петербургский Педагогичес-
кий институт. Число его студентов было не-
значительным (100–150 человек), при этом аб-
солютное их большинство принадлежало к ка-
тегории казеннокоштных. Они обучались в

закрытом режиме, проживая компактно в зда-
нии института, достаточно изолированно от
городского общества столицы [6]. Отношения
профессоров института, которые поочередно
исполняли обязанности инспекторов, а также
младших преподавателей (помощников инс-
пектора) к студентам строились на принципе
«отеческой заботы». Профессора были заин-
тересованы в сохранении контингента студен-
тов, закрывая глаза на «дерзости» учащихся
при способности продолжать обучение. «Се-
мейный стиль» взаимоотношений между стар-
шими и младшими членами университетской
корпорации был определен дихотомией «вос-
питатели – воспитуемые», несмотря на то, что
средний возраст студентов, среди которых
было много выпускников духовных семинарий,
превышал 20 лет.

Особенности взаимодействия студен-
тов и профессоров-инспекторов прослежива-
ются в сохранившихся обстоятельных отче-
тах последних, которые еженедельно рас-
сматривались Конференцией Педагогическо-
го института, а впоследствии Конференцией
университета. Инспектора сетовали на отлуч-
ки студентов из университета без позволе-
ния, пьянство, неповиновение и дерзости [21,
л. 16]. Однако эти проступки профессора ин-
терпретировали не как серьезные провинно-
сти, а, скорее, как ребяческие шалости и
чаще всего не усматривали в них «какой-либо
злонамеренной наклонности» [21, л. 16].
Их стремление смягчить описания проступ-
ков и предложить для виновных легкие «до-
машние» наказания также отражает «семей-
ный стиль» раннеуниверситетских отноше-
ний. Характеристики студентов в рапортах
профессоров весьма разнообразны: «вспыль-
чив», «ветрен», «ропотлив и неуступчив», что
соответствовало нерегламентированному
языку делопроизводства начала XIX в., еще
не выработавшему четких градаций для
оценки знаний и поведения.

Осуществлению тотального контроля над
казеннокоштными студентами способствова-
ли различные обстоятельства. Так, помощник
инспектора из числа младших преподавате-
лей обычно имел квартиру в помещениях уни-
верситета. Кроме того, в Педагогическом
институте был сформирован институт надзи-
рающих «старших» по комнатам, где жили сту-
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денты [14], им помогали дежурные в классах,
отмечавшие отсутствующих на лекциях. Вер-
ность студенческому братству, выражавшая-
ся в лояльности к проступкам товарищей со
стороны «старших» студентов, ставит под
сомнение эффективность данного института
[19, л. 3]. Однако Устав Главного педагоги-
ческого института (1816), а также Проект но-
вого устава Петербургского университета,
разработанный С.С. Уваровым в 1819 г., по-
прежнему административно закрепляли прин-
цип самоконтроля студентов [22, с. 77–78].

Меры воздействия на провинившихся
студентов также вписывались в «семейный
стиль» отношений. Инспектор мог лишить
студента стола, запретить ему отлучаться из
университета. В качестве мер воздействия
использовались облачение в крестьянское пла-
тье, принудительные работы в здании универ-
ситета и телесные наказания. «Розги» как одна
из крайних мер применялись в светских и ду-
ховных учебных заведениях начала XIX в., в
том числе в отношении казенных студентов,
вышедших их духовной среды и до окончания
университета не имевших определенного со-
словного статуса. Так, при разрешении кон-
фликта группы студентов с инспектором
А.С. Лубкиным в январе 1807 г. Конференция
Педагогического института «определила сту-
денту Малиновскому дать 25 ударов розгами,
а Приорову 15» [16, л. 7]. Наказание розгами
по решению Конференции практиковалось и в
университетском Благородном пансионе на
протяжении всего времени его существова-
ния, несмотря на принадлежность большин-
ства его воспитанников к дворянству. Оно
могло быть символическим или более «чув-
ствительным», в зависимости от настроения
экзекутора, но само по себе воспроизводило
«родительское» вмешательство, корректиру-
ющее «неблагородное» поведение.

Бывшие семинаристы легко принима-
ли сценарий патриархального воспитания,
усердных занятий науками, минимума сво-
боды, аскетического быта. Перспектива
выйти по окончании института или универ-
ситета в педагогическую службу с чином
XIV–XII класса, сообщавшим им личное
дворянство и общественное уважение, удер-
живала их от нарушений сурового режима
обучения. Но далеко не всех. Если противо-

действие студента режиму обучения и над-
зора становилось демонстративным и по-
вторяющимся, инспекторы, не желая выхо-
дить за рамки «семейного стиля» отноше-
ний, спешили объяснить эти выходки «умо-
помешательством» студента и предлагали
отправить его на лечение, не изгоняя сочле-
на из университета [12].

Казус, при котором казенного студента,
вышедшего из духовного звания, нельзя
было исключить из университета, был юри-
дически разрешен через несколько лет. В ап-
реле 1811 г. издается положение, облегчав-
шее решение по серьезным дисциплинарным
проступкам, «об отсылке в военную службу
казенных воспитанников и студентов, как
здешнего Педагогического института, так
университетов и других высших училищ из
духовного звания и разночинцев, развратно-
го поведения и уличенных во вредных пре-
ступлениях по исключении их вовсе из упо-
мянутых заведений» [7, с. 70]. С этого вре-
мени в институте исчезает практика теле-
сных наказаний, несовместимая с идеологи-
ей Просвещения и представлением о высо-
ком статусе члена «ученого сословия». Один
из мемуаристов Московского университета
сообщает, что со времени вступления в силу
данного положения обычай переодевания в
крестьянское платье в качестве наказания
для казеннокоштных студентов трансформи-
ровался в принудительное ношение солдатс-
кой шинели и даже обритие головы как у рек-
рута [2, с. 206]. Подобных свидетельств мы
не находим в воспоминаниях о Петербургс-
ком университете, что дает повод считать
толкование и применение данного указа ва-
риативными в разных учебных заведениях.

Степень наказания студента за проступок,
которое назначалось собранием профессоров
как судом первой инстанции, зависела не толь-
ко от тяжести проступка, но и от репутации
студента и его формальных и неформальных
отношений с профессорами, ректором / дирек-
тором. Не весьма велика была и дистанция
между студентом и попечителем столичного
учебного округа. Студент А.В. Никитенко, бу-
дучи секретарем попечителя К.М. Бороздина,
успешно хлопотал за своего товарища, подвер-
гнувшегося несправедливым придиркам про-
фессора. Заботясь о репутации университета,
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профессора стремились лишний раз не выно-
сить подобные инциденты на суд начальства.
Исключение студентов в это время происхо-
дило либо по их собственному желанию (для
своекоштных), либо по причине болезни или
смерти.

Отсутствие фиксированных правил для
студентов в первой четверти XIX в. воспол-
нялось отдельными постановлениями и рас-
поряжениями, имеющими прецедентный ха-
рактер. Эта ситуация порождала различное
понимание границ дозволенной свободы сами-
ми учащимися и профессорами. Примером
служит дело студента Педагогического инсти-
тута Мальцева, которому за неоднократные
нарушения режима было запрещено покидать
здание института, где учились и жили казен-
ные студенты. Мальцев расценил наказание
как несправедливое, возразив инспектору –
профессору М.Е. Резанову: «Покажите мне за-
кон, а без того я ваших приказов не принимаю»
[12, л. 11]. Инспектор в ответ на это запретил
другим студентам одалживать ему верхнюю
одежду для выхода из института (свое пла-
тье студент заложил еще раньше одному из
служителей). Мальцев дерзко заявил, что ин-
спектор «слишком выходит из предметов сво-
ей должности» [12, л. 11] и не может выно-
сить такие запреты его товарищам. После
строгого внушения Мальцев повинился и обе-
щал исправиться, но не сдержал слова и тут
же спустил «одолженные у инспектора 5 руб-
лей на биллиардную игру» [12, л. 12 об.]. Оте-
ческая забота инспектора и снисхождение Кон-
ференции в этом инциденте не пошли на пользу
молодому человеку, который вскоре совсем
забросил учебу, бежал из института и был
объявлен в розыск.

Необходимость законодательного офор-
мления правил для студентов была очевидна
для самих инспекторов и для администрации.
Адъюнкт А.С. Лубкин (помощник инспекто-
ра) предлагал Конференции профессоров Пе-
дагогического института составить «настав-
ление» для студентов, которое висело бы в
каждой комнате, «дабы оно, недопущая до
уверток, для всякого служило готовым зерка-
лом» [19, л. 2]. В каждом университете на
протяжении первой трети XIX в. вырабаты-
вались собственные вариации правил для сту-
дентов. В Дерптском университете, студен-

ты которого, выходя «из границ благопристой-
ности», часто конфликтовали с жителями го-
рода, такие правила были законодательно ут-
верждены уже в 1803 году.

Университеты в первой трети XIX в.
брали ответственность за студентов как в
университетских стенах, так и вне их. Право
«свободы обучения», декларированное во
многих немецких университетах со времен
А. Гумбольдта, в российских университетах
было существенно ограничено. Но в соответ-
ствии с буквой уставов 1804 г. и «семейным
стилем» отношений внутри сообщества уни-
верситетам была дарована собственная
юрисдикция в отношении своих членов. Сту-
дент, как и профессор, за исключением серь-
езных уголовных преступлений, подлежали
суду самой корпорации. Студенты, замешан-
ные в конфликтах с городскими жителями (не-
платеж долга, воровство, оскорбление, при-
менение силы и т. п.), в том числе задержан-
ные городской полицией, передавались в уни-
верситет для разбирательства.

Положение о подчинении учащихся Мос-
ковского университета городской полиции
было введено в 1827 г., что, как полагают ис-
следователи, означало фактическое ограниче-
ние «академической свободы» для студентов
[23, с. 206]. В следующем году было издано
распоряжение, согласно которому своекошт-
ные студенты вне университета оказывались
под наблюдением городской полиции [24,
стб. 607]. Однако данное распоряжение не от-
меняло юрисдикции университета над свои-
ми членами, а право университетского суда
было сохранено и в университетском Уставе
1835 г., хотя на практике почти не использо-
валось. Стоит отметить, что даже в случае
серьезных инцидентов вмешательство попе-
чителя и министра народного просвещения в
определение судьбы студента осуществля-
лось в согласии с характеристиками, данны-
ми ему университетом. Исключение состав-
ляли дела «политические».

В Петербургском университете прежняя
система отношений между учащимися и инс-
пекторами из числа профессоров была нару-
шена в начале 1820-х гг. во время попечитель-
ства Д.П. Рунича после организованных им
репрессий против профессоров, обвиненных в
вольнодумстве [11, с. 127–175]. Вслед за этим
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последовал «разбор» студентов, изгоняемых
из университета или оставляемых, в зависи-
мости от их успехов и нравственности. Имен-
но Д.П. Рунич, минуя Совет профессоров, на-
правлял инспектору студентов составленные
им самим дисциплинарные правила и требо-
вал их выполнения. Директор университета
Д.А. Кавелин, отвечавший за часть «полицей-
скую», также напрямую доносил обо всех бес-
порядках Д.П. Руничу. Нарушение прерогати-
вы университетского Совета в отношении над-
зора за студентами было следствием размы-
тости формулировок о пределах власти попе-
чителя в университетском законодательстве,
а также связано и с состоянием столичного
университета, так и не получившего собствен-
ного устава.

При «разборе» студентов Д.П. Рунич
руководствовался собственными соображени-
ями о целесообразности исключения или ос-
тавления в университете, перевода в магист-
ры благонадежных студентов. Д.П. Рунич ка-
тегорично писал министру А.Н. Голицыну, об-
наруживая желание показать меру «неуст-
ройств» в университете по вине предшествен-
ника – С.С. Уварова: «О нравственности сту-
дентов не могу к прискорбию сделать выгод-
ного отзыва... <…> ...Самые грубейшие по-
роки допущены по причине худого надзора за
студентами и неограниченной свободы, кото-
рой предоставлено было им пользоваться» [8,
л. 5]. Результаты «разбора» студентов были
впоследствии пересмотрены в министерстве,
но система управления, при которой право су-
дить об учащихся и их поведении отнималось
у ученой корпорации и присваивалось чинов-
никам, утвердилась надолго. Тот же дирек-
тивный стиль отличал М.Н. Мусина-Пушки-
на, руководившего столичным учебным окру-
гом в 1845–1856 годах.

Изменения в системе дисциплинарного
контроля назрели в 1830-х гг. по мере увели-
чения численности студентов, большинство
из которых теперь составляли своекоштные
студенты-дворяне, жившие вне стен универ-
ситета (см. подробнее: [7, с. 195–232]). Уп-
равление растущей разнородной массой сту-
дентов требовало выработки единообразных
и законодательно закрепленных норм, кото-
рые содержались в Уставе 1835 г., дополня-
лись официальными «Правилами для студен-

тов» и подробными инструкциями инспекто-
ру студентов. Инспектор более не выбирал-
ся из профессоров, а назначался попечите-
лем из лиц, не принадлежавших к универси-
тетскому сообществу. У него было несколь-
ко помощников, в обязанности которых вхо-
дило наблюдение за студентами вне аудито-
рий. Так, в мае 1839 г. в Петербургском уни-
верситете было положено ввести в штат че-
тыре субинспектора [13, л. 16].

При новом режиме контроля нравствен-
ность студентов осталась залогом их фор-
мальных успехов. Право на льготы по оплате
обучения или получение казенной стипендии
мотивировало студента не только к усердной
учебе, но и к осмотрительному поведению.

Среди причин взысканий, которым под-
вергались студенты Петербургского универ-
ситета второй половины 1830-х – начала
1850-х гг., чаще всего фигурировали несоб-
людение формы, предписанных внутренних
правил, а также общественного «благочиния
и благоустройства». Другую группу состав-
ляли взыскания за нарушения по учебной ча-
сти: за неявку на лекцию или экзамен, за по-
сещение утреннего спектакля во время лек-
ций и т. п. В то же время получить представ-
ление о численности подвергшихся дисципли-
нарному взысканию за тот или иной проме-
жуток времени по делопроизводственным
документам невозможно. Встречаются дела,
отражающие отдельные инциденты, получив-
шие общественную огласку или привлекшие
внимание императора. В ежегодных универ-
ситетских отчетах, где была представлена
основная университетская статистика, фикси-
ровалось только число студентов, по разным
причинам отчисленных из учебного заведе-
ния. Этим отчетам придавалось значение реп-
резентаций, они не должны были уронить ре-
путацию университета в глазах министерства
и публики, поэтому проступки студентов не
могли в них отражаться. Поведение студен-
тов, замеченных в мелких нарушениях пра-
вил, в итоговом аттестате все равно квали-
фицировалось языком университетского зако-
нодательства как «довольно хорошее».

Инспектор после 1835 г. выполнял лишь
наблюдательную функцию, сообщая о дисцип-
линарных проступках напрямую попечителю
учебного округа, который определял меру на-
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казания студента в серьезных случаях, в ме-
нее серьезных это решал ректор. Властные
полномочия инспектора существенно отлича-
лись от тех, которыми наделялись инспекто-
ры-профессора в первой трети XIX в., сами
определявшие серьезность проступка студен-
та и вид наказания, обращаясь к Конференции
только в случаях, требующих коллегиального
решения (исключение, отдача в солдаты, что,
в свою очередь, согласовывалось с попечи-
телем и министром народного просвещения).
За нарушение формы или режима инспектор
мог своей властью наказать студента одно-
дневным карцером, но эти эпизоды отражены
лишь в мемуарных источниках.

Разбор студенческих проступков мог
дойти до императора, и таких дел по столич-
ному университету встречается достаточно.
В этом случае профессорская коллегия почти
не имела возможностей влиять на исход дела,
и нередко оно заканчивалось для студента
исключением из университета. Продолжить
обучение впоследствии он мог только по лич-
ному прошению на имя министра. Но, как сви-
детельствуют архивные материалы, к студен-
там дворянского происхождения могло быть
применено смягчение наказаний. Вместо ис-
ключения такой студент отчислялся из уни-
верситета «по собственному желанию», что
давало ему право продолжить обучение в дру-
гом университете [17].

Инструкция инспектору, изданная в
1837 г., предписывала следить, чтобы «студен-
ты ни под каким предлогом и названием не
заводили тайных обществ и сходбищ» [9,
стб. 123], имея в виду контроль за политичес-
кой благонадежностью и общественными свя-
зями студентов. Инспектор должен был так-
же противодействовать любым проявлениям
студенческой корпоративной культуры и про-
цессу объединения учащихся в кружки, това-
рищества, дружеские и земляческие группы
[27, p. 167]. В особых случаях, обычно по рас-
поряжению министра или по Высочайшему
повелению, за студентом мог быть установ-
лен индивидуальный надзор как в универси-
тете, так и за его пределами. При малейшем
подозрении в политической неблагонадежно-
сти, поводом к которому мог быть и аноним-
ный донос от постороннего университету лица,
начальство исключало такого студента [18].

Воспитание политической лояльности допол-
нялось контролем за содержанием препода-
вания [26, p. 30].

При всей суровости законодательства
личные качества инспектора определяли меру
его взыскательности в каждом конкретном
случае. В университетской мемуаристике име-
ются свидетельства о чрезмерной строгости
инспекторов, из-за которой учеба в универси-
тете превращалась в хронику противостояния
«педелям». Студенческий протест против не-
уместной строгости инспекции носил коллек-
тивный характер и выражался как в мелких
каверзах, так и в способах держать согляда-
тая в постоянном напряжении, не нарушая
внешнего повиновения. Острые конфликты та-
кого рода отмечены мемуаристами Казанско-
го и Московского университетов.

В Петербургском университете случа-
ев студенческих обструкций в отношении
инспекторов, которые бы документально
подтверждались, не встречается. Мемуа-
ристы-универсанты 1830–1840-х гг., не-
смотря на упоминания о стеснительных пра-
вилах, столкновениях с попечителем и
даже наказаниях, с особой теплотой вспо-
минают инспекторов И.П. Филиппова и
А.И. Фицтума фон Экштедта. Последний
был назначен в университет в 1839 г. и слу-
жил в своей должности до студенческих вол-
нений 1861 года. Ведомственные докумен-
ты свидетельствуют о том, что А.И. Фиц-
тум фон Экштедт в конфликтных ситуаци-
ях часто защищал студентов и избегал
представления на них компрометирующих
материалов. Так, после доноса бывшего сту-
дента польского происхождения на своих то-
варищей о том, что они распространяют зап-
рещенные книги, инспектору было рекомен-
довано усилить контроль за студентами
польского происхождения. Однако он уверил
попечителя в том, что имеющегося наблю-
дения достаточно и что «не было замечено
между студентами, в особенности польско-
го происхождения, развития демократичес-
ких мыслей», как не найдено и запрещенных
книг [20, л. 27]. Эта властная девиация – го-
товность «надзирать» и нежелание «наказы-
вать» – свидетельствует о том, что, будучи
отставным полковником, героем польской
войны 1831 г. и имея прямой доступ к попе-
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чителю, А.И. Фицтум фон Экштедт за годы
службы в университете связал себя рамка-
ми «корпоративной солидарности» с его
младшими членами не меньше, чем универ-
ситетские профессора.

Мемуаристы вспоминают о том, что
А.И. Фицтум фон Экштедт с отеческой забо-
той советовал им, как поступить в случае кон-
фликта с профессором, а также вежливо про-
сил сбрить усы, привести в порядок мундир,
без донесения об этом начальству. Смягчал
он даже конфликты, вызванные придирками к
студентам после их неожиданных встреч с им-
ператором на улицах Петербурга [15, с. 572].

Помимо надзора и постоянного присут-
ствия в университете в учебное время
А.И. Фицтум фон Экштедт активно участво-
вал в культурной жизни и складывающейся си-
стеме взаимопомощи студентов. В доме инс-
пектора устраивались благотворительные му-
зыкальные вечера с участием знаменитостей,
куда приглашались воспитанницы Патриоти-
ческого и Екатерининского институтов. Сбо-
ры с концертов передавались наиболее нуж-
дающимся студентам.

Не менее известными в городе были ли-
тературные вечера по средам у ректора
П.А. Плетнева. В нижнем этаже ректорского
флигеля он устроил что-то вроде гостиной, куда
приглашались студенты и профессора [25].
Сама обстановка встреч в доме ректора «вос-
питывала», прививала хороший вкус и манеры,
эти встречи вписывались в сценарий собраний
«большой университетской семьи». Таким об-
разом, патриархальный стиль взаимодействия,
когда профессора относились к студентам не
как к младшим коллегам, а как к воспитанни-
кам, в Петербургском университете прослежи-
вается и во второй половине 1830–1840-х го-
дов. Формализованные рамками управления и
обучения отношения универсантов бюрократи-
зируются, но неформальные связи удержива-
ются в рамках «семейного стиля».

Со второй половины 1850-х гг. с разви-
тием студенческой корпоративности и обще-
ственной активности наступает перелом в
отношениях студентов и университетского
начальства. Pастущее увлечение студентов
политикой в годы общественного подъема и
подготовки «великих реформ», а также невоз-
можность ограничить студенческую актив-

ность прежними формами полицейского над-
зора и наказаний или «патриархальной» соли-
дарности всех со всеми предопределили на-
растание конфронтации между студенчеством
и администрацией университета.

Результаты. В целом на примере исто-
рии столичного университета Российской им-
перии и его предшественника (Педагогичес-
кого института) можно заключить, что на про-
тяжении дореформенного периода истории
столичного университета происходила посте-
пенная трансформация системы надзора за
студентами – от мягкого «домашнего» при-
смотра к серьезному полицейскому и идеоло-
гическому надзору. Тем не менее черты «пат-
риархальности» сохранялись в рамках нефор-
мального общения внутри университетского
сообщества Петербургского университета
вплоть до 1861 года. Изменение форм надзо-
ра и правовых рамок пребывания студентов в
университете отражалось в нормативных ак-
тах, ведомственных документах и универси-
тетском делопроизводстве, а также в самой
полицейской практике. Необходимость усиле-
ния нравственно-полицейского надзора за сту-
дентами связывалась не только с увеличени-
ем их численности, но и с изменением форм
обучения в университете в пользу все боль-
шей открытости, конкурентности и публично-
сти, а также с притоком в университет
польских уроженцев и представителей дворян-
ской элиты, многие из которых обучались за
собственный счет и претендовали на большую
независимость.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания Федерального исследовательского
центра «Кольский научный центр Российской ака-
демии наук» (№  0226-2019-0066 «Социокультурное
и научно-техническое развитие северо-западной
части Арктической зоны РФ в XIX–XX вв.: истори-
ческий и антропологический ракурсы»).
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“Kola Science Centre of the Russian Academy of
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Part of the Arctic Zone of the Russian Federation in the
19-20th Centuries: Historical and Anthropological Focus”).
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BEHIND THE FACADE OF UVAROV’S CLASSICISM:
CAREER STRATEGIES OF CLASSICAL PHILOLOGISTS

AT RUSSIAN UNIVERSITIES 1

Kira A. Ilina
National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article is focused on reconstruction of the practices of forming a disciplinary
group of classical philologists in the Russian Empire universities in the 1830s – 1850s. Methods. For this purpose,
the archival materials of the Ministry of Education, as well as Saint Petersburg, Moscow, Kazan and Kiev Universities
are considered. The research methodology is based on a combination of both traditional general historical methods
and methods of classical source studies, and approaches developed in the framework of the history of science, the
sociology of knowledge and the history of disciplines. Analysis and results. It is important to analyze three points:
the political context, practices in building career trajectories and academic networks of professors of Greek and
Roman literature and antiquities at Russian universities. The transformation of the existing network of universities
into the system of public education was carried out by the Minister of Public Education Sergey Uvarov in the 1830s.
Transferring to Russia the European model of secondary education based on the study of classical languages,
Uvarov created a system of general education and relentlessly promoted antiquity studies in the Russian Empire.
Teaching classical disciplines was expanded at gymnasiums and universities. Following the academic personnel
reform of the late 1830s, a number of “antiquity chairs” at universities was headed by young philologists and
historians who had spent two or three years of training at universities in Germany, mainly in Berlin, attending
lectures and seminars of leading German classical philologists. In the 1840s – 1850s, an artificially constructed
group of classical philologists gradually transformed into a disciplinary community.

Key words: Russian Empire, universities, classical philology, professor, Sergey Uvarov.

Citation. Ilina K.A. Behind the Facade of Uvarov’s Classicism: Career Strategies of Classical Philologists at
Russian Universities. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie.
Mezhdunarodnye otnosheniya [Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International
Relations], 2020, vol. 25, no. 2, pp. 80-92. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2020.2.6

УДК 94(47).073 Дата поступления статьи: 30.01.2020
ББК 63.3(2)521 Дата принятия статьи: 06.03.2020

ЗА ФАСАДОМ УВАРОВСКОГО КЛАССИЦИЗМА:
КАРЬЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ ФИЛОЛОГОВ-КЛАССИКОВ

В УНИВЕРСИТЕТАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1

Кира Андреевна Ильина
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. В статье реконструируются практики формирования дисциплинарной группы филологов-
классиков в Российской империи 1830–1850-х годов. Источниковой основой исследования являются делоп-
роизводственные материалы, извлеченные из фонда Департамента народного просвещения и университет-
ских фондов российских и зарубежных архивов. Методология исследования строилась на сочетании как
традиционных общеисторических методов и методов классического источниковедения, так и подходов, раз-
работанных в рамках истории науки, социологии знания и истории дисциплин. Для анализа важно изучение
трех аспектов: политического контекста формирования сообщества филологов-классиков и классической
филологии как университетской дисциплины, практик построения карьерных траекторий и академических
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сетей профессоров греческой и латинской словесности и древностей в российских университетах. Преобра-
зование существующей сети университетов в систему народного образования было проведено министром
народного просвещения С.С. Уваровым в первой половине 1830-х годов. Он говорил о русских университе-
тах как о национальных институциях, ожидал от русских университетов производства русской науки. В то же
время С.С. Уваров, ученый-эллинист, воспринял идею Фридриха Вольфа о связи классической филологии с
воспитанием нации и национальной элиты. Она отразилась в инициативе министра народного просвещения
по созданию в России системы общего образования, основанной на изучении классического наследия,
расширению преподавания классических дисциплин в гимназиях и университетах. Преобразование универ-
ситетов сопровождалось масштабной кадровой реформой, в результате которой университетские кафедры
заняли молодые ученые-классики, познакомившиеся во время стажировок в немецких университетах с но-
вейшими достижениями классической филологии. На протяжении 1840–1850-х гг. искусственно сконструи-
рованная группа филологов-классиков постепенно трансформируется в дисциплинарное сообщество.

Ключевые слова: Российская империя, университеты, классическая филология, профессор, С.С. Уваров.
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Введение. Современными исследова-
телями университет и система высшего об-
разования рассматриваются как социальная
основа дисциплинарного деления. Дисципли-
нарные структуры формируются и изменяют-
ся действиями ученых, а университет являет-
ся тем местом, где проговариваются и уста-
навливаются границы дисциплин. Поэтому важ-
ным становится изучение практик (само)ор-
ганизации дисциплин, способов создания и
трансформации внутренних иерархий, склады-
вания разделенного контекста об авторитетах,
конфликтах. В данной статье в центре внима-
ния – механизмы и практики формирования
дисциплинарной группы филологов-классиков
в Российской империи николаевского царство-
вания и роль разных акторов (министра, чи-
новников Министерства народного просвеще-
ния, профессоров) в этом процессе.

Исследователями образования и науки
изучены вопросы, связанные с институцио-
нальными, социальными и культурными изме-
нениями в сфере просвещения, выявлена роль
министра народного просвещения С.С. Ува-
рова в развитии классического образования и
классицизма в России, рассмотрена пробле-
ма «русской античности», способов ее прожи-
вания в культуре, а также восприятия Нико-
лаем I, чиновниками, отдельными интеллек-
туалами. Есть работы, посвященные изуче-
нию вклада историков в изучение антикове-
дения (см., например, работы Э.Д. Фролова,
А.М. Скворцова, Ф.А. Петрова), но станов-
ление и развитие классической филологии за-

частую остается зоной умолчания. Упомина-
ния о филологах-классиках в работах по ис-
тории университетов и разрозненные истори-
ческие справки об их исследованиях в специ-
ализированных или юбилейных университет-
ских биографических словарях не позволяют
составить представление о развитии класси-
ческой филологии в России, соотношении за-
мысла законодателя и его воплощения в ре-
альности, причинах и обстоятельствах изме-
нения ее статуса, а также условиях и меха-
низмах формирования и функционирования про-
фессионального сообщества в рамках этой
дисциплины.

Методы и материалы. Источниковой
основой исследования являются делопроиз-
водственные материалы, извлеченные из
фонда Департамента народного просвещения
(Российский государственный исторический
архив), а также документы из университетс-
ких фондов российских (Центральный госу-
дарственный исторический архив Санкт-Пе-
тербурга, Центральный государственный ар-
хив города Москвы, Государственный архив
Республики Татарстан) и зарубежных архи-
вов (Центральный государственный истори-
ческий архив Украины (г. Киев), Государ-
ственный архив г. Киева). В многообразных
делопроизводственных документах, включа-
ющих прошения о занятии должностей, реко-
мендательные письма, протоколы заседаний
факультетов, отчеты, инструкции и исходя-
щих от министра, чиновников министерства,
советов университетов и отдельных профес-
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соров, зафиксированы актуальные, не отре-
дактированные временем (как, например, в
мемуарах) критерии допуска в сообщество,
а также отражен процесс их формулирования
на разных уровнях. Методология исследова-
ния построена на сочетании как традицион-
ных общеисторических методов и методов
классического источниковедения, так и под-
ходов, разработанных в рамках истории на-
уки, социологии знания, истории идей и исто-
рии дисциплин.

Анализ. Политический контекст.
Сегодня под классической филологией пони-
мают изучение античной литературы, древ-
негреческого и латинского языков. Однако для
конца XVIII – XIX в. под этим термином под-
разумевался комплекс дисциплин: от грамма-
тики, литературы и всемирной истории до
мифологии, географии и истории искусства.
В 1780-е гг. немецкий филолог-классик Фрид-
рих Вольф сформулировал идею классичес-
кой филологии как всеобъемлющего знания об
античности. В начале ХIX в. классическая
филология в Германии профессионализирова-
лась. Этот процесс сопровождался жаркими
диспутами о том, чем должны заниматься
представители данной науки. В итоге сложи-
лось два направления изучения классической
филологии: критико-грамматическое и истори-
ческое («филология слов» и «филология ве-
щей») [5; 15; 29; 31].

К 30-м гг. XIX столетия исследователи
относят превращение любительского интереса
и увлеченности античностью в Российской им-
перии, характерных для второй половины XVIII –
начала XIX в., в научное направление и универ-
ситетскую дисциплину. Эта перемена истори-
ками науки связывается с археологическими
открытиями на юге империи, трансфером в Рос-
сию приемов и методов немецкой классической
филологии и философии, а также с деятельнос-
тью президента Академии наук и министра на-
родного просвещения С.С. Уварова [3; 4, с. 167–
168; 33; 34; 36].

Ученый-эллинист С.С. Уваров воспри-
нял политический аспект концепции Ф. Воль-
фа о связи классической филологии с воспи-
танием нации и национальной элиты. Так, со-
здание в России (по аналогии с Европой) си-
стемы общего образования, основанной на
изучении классического наследия, и расши-

рение преподавания классических дисциплин
в гимназиях и университетах соседствовали
с высказываниями министра о русских уни-
верситетах как национальных институциях и
с ожиданием от русских университетов про-
изводства русской науки, а от преподавате-
лей – лояльности и продвижения государ-
ственной идеологии [32].

Вектор политического отношения к клас-
сической филологии и изучению древних язы-
ков изменился после революций 1848–1849 го-
дов. Правительственные круги Пруссии и Рос-
сии считали, что одной из причин революций
являлось классическое образование, которое
вредно влияет на молодежь, воспитывая де-
мократические идеалы. Преподавание гречес-
кого языка было решено сократить и оставить
только в университетах и некоторых гимнази-
ях. В 1852 г. П.А. Ширинский-Шихматов, сме-
нивший С.С. Уварова на посту министра на-
родного просвещения, добился запрета в выс-
ших и средних учебных заведениях эразмовс-
кого произношения и вернул принятое в право-
славных духовных академиях и семинариях
рейхлиново произношение [30].

Чувствуя смену политического курса уже
в начале 1851 г., адъюнкт Санкт-Петербургс-
кого университета Иван Штейнман в своей
торжественной речи, посвященной месту
древней филологии среди университетских
дисциплин, высказал мысль о пользе сравни-
тельного языкознания и связи греческого язы-
ка с русским, а также классической филоло-
гии как науке, «органически связанной с ис-
следованиями Отечественного языка» [35,
c. 198]. Он писал, что «наука древности со-
шлась с наукой славянскою», «греческий и ла-
тинский языки важны и необходимы для ус-
пешного исследования Славянских наречий»
[35, c. 198]. То есть идея общеевропейской
базы уже не актуальна, актуально – нацио-
нальное, «славянское». Интересно, что в
1854 г. этот же аргумент (о родстве языков)
использовал другой адъюнкт, Борис Ордынс-
кий, для развития интриги против немецких
профессоров-классиков в русских университе-
тах [12; 38].

Карьерные траектории. В 1830-е гг.
при непосредственном участии С.С. Уварова
в университетах империи началось формиро-
вание профессионального сообщества фило-
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логов-классиков. В это время проводилась
масштабная кадровая реформа [14], целью ко-
торой было уволить «профессоров, без заслуг,
но без нарекания, опоздалых на их поприще,
мало способных к преподаванию, одним сло-
вом просто доживающих срок к получению
пенсии» [6, л. 87 об.]. Среди них были, напри-
мер, профессора Харьковского университета:
ординарный профессор греческой словеснос-
ти Эрнст Маурер, имевший, по словам попе-
чителя Ю.А. Головкина, «чрезвычайно стран-
ное произношение, производящее даже смех»
[6, л. 44], и экстраординарный профессор ла-
тинского языка и древностей 64-летний Нико-
лай Паки-де-Савиньи, которого предлагалось
вывести из штата не за профессиональное не-
соответствие, а «по старости своей, и по не-
дугам ей свойственным» [6, л. 14].

Старых профессоров планировалось за-
менить молодыми учеными. Для подготовки
будущих профессоров российских университе-
тов в конце 1820-х – 1830-е гг. было осуще-
ствлено несколько образовательных государ-
ственных проектов [23, с. 16–67]. В результа-
те русские университеты получили европейс-
ки образованных молодых ученых, защитив-
ших диссертации и готовых занять освобож-
денные в ходе реформы профессорские кафед-
ры: медиков, юристов, ботаников, зоологов,
экономистов, физиков, математиков, истори-
ков и филологов. Распределением вернувших-
ся специалистов по русским университетам
занимался лично министр Уваров.

Во второй половине 1830-х гг. целый ряд
«античных» кафедр заняли молодые филоло-
ги и историки, выпускники первого и второго
наборов Дерптского профессорского институ-
та, Главного педагогического института, а
также отдельные стипендиаты [4, с. 189–190;
13, с. 175–183; 23, с. 144–153; 34, с. 149–174].
Так, «укомплектованы» молодыми (на момент
принятия на кафедру им было по 27–30 лет)
уваровскими филологами-классиками были
кафедры латинской и греческой словесности
в Московском (Дмитрий Крюков и Владимир
Печерин) и Харьковском (Альфонс Валицкий
и Семен Лукьянович) университетах. Все они
прошли двух- или трехлетнюю стажировку в
университетах Германии, главным образом в
Берлине, слушали лекции и занимались у ве-
дущих немецких филологов-классиков.

В конце 1820-х – первой половине 1830-х гг.
важную роль в формировании будущих фило-
логов-классиков играл Дерптский университет
(alma mater Федора Фрейтага, Ивана Нейкир-
ха и Александра Дёллена) и организованный
на его базе Профессорский институт (где учи-
лись Дмитрий Крюков и Альфонс Валицкий).
По Уставу 1820 г. классические дисциплины в
Дерпте преподавались на двух кафедрах ис-
торико-филологического отделения философ-
ского факультета: красноречия, древней клас-
сической филологии, эстетики и истории ху-
дожеств; истории литературы, древней клас-
сической филологии и педагогики [25,
стб. 1382, № 481]. Первую кафедру с самого
основания университета и до 1836 гг. занимал
филолог и нумизмат Карл Моргенштерн, вы-
пускник Галльского университета и ученик
Ф. Вольфа. Ученый занимал профессорскую
должность, был директором университетской
библиотеки, музея искусств и педагогико-фи-
лологической семинарии. Учрежденную в
1820 г. кафедру истории литературы, древней
классической филологии и педагогики в 1820–
1830-е гг. занимал выпускник Кильского уни-
верситета Иоганн Франке, а после его смер-
ти – выпускник Берлинского университета,
ученик Августа Бёка Фридрих-Христиан
(Фридрих Фридрихович) Нейе [22, c. 86–95].

К. Моргенштерн, И. Франке и Ф.-Х. Нейе
(а в 1832 г. и Фрейтаг [8, л. 3 об.] «по част-
ным поручениям» за денежное вознагражде-
ние [10, л. 54]) преподавали воспитанникам
Профессорского института классические
языки и цикл наук, необходимый для ученых-
классиков: историю греческой и латинской
словесности и древностей, археологию изящ-
ных искусств, древнюю нумизматику, филоло-
гическую энциклопедию и методологию [2; 9].
После смерти профессора И. Франке К. Мор-
генштерн устраивал для Д. Крюкова и А. Ва-
лицкого специальные «латинские диспуты о
филологических предметах». По итогам обу-
чения Д. Крюков в 1832 г. и А. Валицкий в
1833 г. защитили докторские диссертации:
«Observationes ad Taciti Agricolam» и
«De Cornelio Nepote» соответственно.

После этого молодые ученые отправи-
лись на стажировку в Берлинский универси-
тет, где посещали лекции профессоров А. Бё-
ка, Л.Д. фон Хеннинга, К. Лахмана, И. Бекке-
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ра, Ф.К. фон Савиньи и других, а также прини-
мали «деятельное участие» в организованном
А. Бёком филологическом семинаре (по выра-
жению Д. Крюкова, «латинском диспутатори-
уме»). Русские студенты были очарованы
А. Бёком. Молодой кандидат Владимир Пе-
черин, ученик столичного профессора Федо-
ра Грефе, присоединенный к воспитанникам
Профессорского института, писал в своем
отчете министру в 1833 г.: «Лекции Бёка дос-
тавили мне полный и ясный образ всех пред-
метов, составляющих круг деятельности фи-
лолога. Соглашаясь с знаменитым Вольфом
в основной идее филологии как науки древно-
сти... г. Бёк опровергает сделанное сим уче-
ным распределение филологических наук и со-
зидает новую систему, строго выведенную из
коренной идеи науки» [7, л. 73–73 об.]. Ему
вторил и Д. Крюков: «Отрадно было слышать
живую речь проф. Бёка, сообщавшего всему,
чему касался особенный интерес» [7, л. 87].
Неотъемлемой частью обучения было чте-
ние «филологических журналов, необходимое
для того, чтобы следовать за ходом науки»
[7, л. 194].

В Санкт-Петербургский университет
был переведен 36-летний профессор Одес-
ского Ришельевского лицея Ф. Фрейтаг [37,
с. 81–82]. Закончив в 1820 г. Дерптский уни-
верситет, он 6 лет преподавал в Дерптской
гимназии латинский и греческий языки, а за-
тем два года служил цензором в Цензурном
комитете в Дерпте [17, л. 2 об. – 3]. После
закрытия комитета 1 декабря 1828 г. Ф. Фрей-
таг отправился в «ученое путешествие по Гер-
мании, Италии до Неаполя, Швейцарии, Фран-
ции» [24, л. 4 об.]. Он путешествовал полтора
года, и, видимо, в это время защитил в Тюбин-
гене докторскую диссертацию «Antiquitatum
Homericarum Specimen I». Вернувшись в Дерпт
в 1830 г., преподавал в Дерптском универси-
тете и Профессорском институте. Параллель-
но претендовал на кафедру греческой словес-
ности в Виленском университете [24, л. 4 об.],
которая освободилась после смерти профес-
сора Вильгельма Минниха [11]. В 1833 г. был
определен профессором греческой и латинс-
кой словесности в Ришельевский лицей в
Одессе, а и уже через год просил министра
определить его профессором в Киев или ка-
кой-нибудь другой университет империи. Пер-

вое, что разочаровало ученого – это отсут-
ствие научных пособий и справочников, необ-
ходимых для планируемой научной деятель-
ности. Сравнивая лицейскую и публичную
одесскую библиотеку с гимназическими в
Дерптском учебном округе, Ф. Фрейтаг отме-
чал полную их непригодность для профессио-
нальных занятий филологией и историей. «Ли-
цейская библиотека в филологическом отно-
шении уступает любой гимназической библио-
теке в Дерптском учебном округе, – возму-
щался Ф. Фрейтаг, ee основное преимущество
заключается в французских переводах. Пуб-
личная городская библиотека... <...> ...Для
ученого, который желает заняться филологи-
ческими или историческими исследованиями,
совершенно непригодная»2 [24, л. 5]. Второе
разочарование – низкая подготовка слушате-
лей, которая не давала молодому ученому воз-
можности преподавать на желаемом им уров-
не. «Я полагал встретить аудиторию студен-
тов, каковую я имел в Дерпте, основательно
подготовленную гимназическим образовани-
ем критического и грамматического разбора
античных авторов на более высоком уровне, –
писал министру профессор. – Вместо этого я
вынужден объяснять своим слушателям, ка-
ковые, разумеется, не в том сами не винова-
ты, самые тривиальные грамматические вещи
у Гомера и Горация. Я вынужден совершенно
отказаться (от идеи. – К. И.) обучить прилеж-
ных филологов, даже если они, более подго-
товленные со временем, будут посещать мои
лекции. <...> ...Здесь отдается предпочтение
образованию не ученых, а чиновников» [24,
л. 5]. Тем не менее дело с определением
Ф. Фрейтага в Университет Св. Владимира
сначала застопорилось, а потом он сам отка-
зался от предложенной ему экстраординарной
кафедры из-за финансовых соображений. Од-
нако министр о просьбе Ф. Фрейтага не за-
был, и в 1836 г. он был приглашен в Санкт-
Петербургский университет и на 16 лет занял
кафедру римской словесности и древностей.

В конце 1830-х гг. обе кафедры Универ-
ситета Св. Владимира в Киеве были заняты
выпускниками Дерптского университета бла-
годаря протекциям. Так, в 1837 г. на кафедру
греческой словесности и древностей был оп-
ределен 34-летний И. Нейкирх, стажировав-
шийся в начале 1830-х гг. в университетах
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Германии, Швейцарии и Италии и имевший
рекомендации от филолога Готфрида Герма-
на. И. Нейкирх имел степени доктора Лейп-
цигского университета и магистра Дерптского
университета. Через два года 25-летний учи-
тель Рижской гимназии, получивший также
только степень магистра, А. Дёллен занял
кафедру римской словесности. Немалую роль
в этом сыграло покровительство старшего
коллеги, который был обязан его отцу, дирек-
тору гимназии в Митаве Карлу Дёллену. В сен-
тябре 1840 г. И. Нейкирх направил в совет Уни-
верситета Св. Владимира предложение, в ко-
тором утверждал, что молодой ученый, изве-
стный ему отличными «филологическими све-
дениями вообще, так преимущественно
сведениями по части римской литературы»,
будет хорошим преподавателем римской сло-
весности. «Дёллен мне давно уже известен, –
писал профессор, – как человек с дарования-
ми и наверное могу сказать, что он, изучая
предмет свой, всегда имел столько неутоми-
мого прилежания и столько усердия к изучае-
мому им предмету, сколько необходимо тре-
буется для приобретения сведений прочных и
основательных» [18, л. 1 – 1 об.]. И. Нейкирх
обращал внимание на способность своего про-
теже «самостоятельно обработать» «какую
угодно часть своего предмета» и свободное
владение латинским языком. Отдельно про-
фессор отмечал «способность ясно и отчет-
ливо передавать свои познания, что состав-
ляет необходимую принадлежность хорошего
преподавателя» [18, л. 1 об.]. В результате
А. Дёллен был утвержден экстраординарным
профессором [18, л. 6–9; 20, л. 7 –10 об.]. Дру-
гой претендент на кафедру римской словес-
ности, выпускник Харьковского университе-
та, ученик скандально-известного профессо-
ра философии Иоганна Шада – 46-летний
Илья Гриневич возмущался, что ему пред-
почли «мальчика Дёллена» [28, с. 132].

В начале 1840-х гг. в Московском и Ка-
занском университетах кафедры греческой
словесности и древностей заняли молодые
ученые из Германии. В 1837 г. по ходатайству
попечителя С.Г. Строганова и рекомендации
Ф.Б. Грефе министр С.С. Уваров определил в
Московский университет выпускника Кассель-
ской гимназии, Геттингенского и Марбургско-
го университетов, доктора философии Мар-

бургского университета Карла Гофмана (1811–
1877) [1, с. 262–263; 16; 23, с. 152]. Тогда мос-
ковский попечитель (после скандального
увольнения В.С. Печерина) искал нового пре-
подавателя греческой словесности. Четыре
года К. Гофман преподавал эту дисциплину
без платы, пока в 1841 г. не получил звание
экстраординарного профессора [21, л. 1 –
1 об.]. В 1840 г. в Казанский университет по
результатам конкурса на кафедру был утвер-
жден Фридрих Фатер (1810–1866?), имеющий
рекомендательные письма своего учителя
А. Бёка и Александра Гумбольдта. Он был
сыном кенигсбергского профессора филосо-
фии Иоганна Северина Фатера, учился в Бер-
линском университете и в 1840 г. защитил дис-
сертацию в Галле.

Из «старых» профессоров-классиков пос-
ле кадровой реформы остались только профес-
сор римской словесности Казанского универ-
ситета Август Шарбе (1793–1868) и профес-
сор греческой словесности Санкт-Петербур-
гского университета Ф.Б. Грефе (1780–1851).
Выпускник Виттенбергского университета
А. Шарбе был приглашен в Казанский универ-
ситет в 1833 г. после рассмотрения его сочи-
нения профессорами. Окончивший Лейпцигс-
кий университет ученик Г. Германа Ф.Б. Гре-
фе приехал в Россию в 1810 году. Он стал пре-
подавать в Невской духовной академии, а чуть
позднее, познакомившись с попечителем
Санкт-Петербургского учебного округа Сер-
геем Уваровым, занял кафедру греческой сло-
весности в Главном педагогическом институте
(с 1819 г. – Санкт-Петербургский универси-
тет), с 1820 г. был членом Академии наук.

Так, сформированная разными способа-
ми группа филологов-классиков, благодаря
сопоставимым образовательным траектори-
ям, обладала разделенным пониманием сущ-
ности и содержания классической филологии.
Через преподавание, рецензирование доктор-
ских и магистерских диссертаций они пере-
несли в Российскую империю дисциплинарные
нормы и соглашения, достигнутые германс-
кими филологами-классиками.

Академические сети. Сконструирован-
ная С.С. Уваровым группа филологов-класси-
ков изначально больше представляла собой
собрание отдельных ученых, чем научное со-
общество. В основном филологи-классики
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были замкнуты в своих университетах или об-
разовывали собственные автономные интел-
лектуальные сети, обусловленные сценария-
ми академической карьеры.

Например, несмотря на семилетнее со-
вместное обучение Д. Крюкова и А. Валицко-
го в Дерпте и Берлине, на данный момент не
удалось найти свидетельств о поддержании
дружеского или профессионального общения
после распределения их на кафедры. Тем не
менее Д. Крюков не терял связей с немецки-
ми учеными и в начале 1840-х гг. совершил
путешествие по Германии и Италии, издал кни-
гу в Лейпциге. Он также успел подготовить
ученика – Павла Леонтьева, будущего изда-
теля «Пропилеев». А. Валицкий увлекался ну-
мизматикой и заведовал университетским
минц-кабинетом. Столкнувшись с трудностя-
ми атрибуции и осознав необходимость кон-
сультации с коллегами, он выбил себе коман-
дировку по лучшим минц-кабинетам империи
(находящимся в Москве, Дерпте и Санкт-Пе-
тербурге), а также в столичную Академию
художеств с целью обогащения университет-
ского кабинета изящных искусств.

Осознавал необходимость научных ко-
мандировок, или, как тогда говорили, «путе-
шествий с ученою целию», для налаживая и
поддержания научных связей и молодой про-
фессор греческой словесности Казанского уни-
верситета Ф. Фатер. Он несколько раз ездил
в Москву и Санкт-Петербург, познакомился с
коллегами в университете и Академии наук
(в 1842 г. женился, а в 1846 г. развелся с доче-
рью академика Христиана Френа), изучил спо-
соб преподавания греческого языка и литера-
туры в столичных университетах, ознакомил-
ся с музейными коллекциями, поработал с ру-
кописями в библиотеках. При этом в 1840-е гг.
активно публиковался в Казани, Москве, Бер-
лине и Лейпциге. В начале 1850-х гг. Ф. Фа-
тер, ссылаясь на догоняющий характер раз-
вития классической филологии в России, обо-
сновывал необходимость своего путешествия
в Германию с тем, чтобы возобновить ста-
рые и завести новые личные связи с коллега-
ми-филологами из немецких университетов.
Однако выстраиванию подобных связей в это
время не способствовала политическая ситу-
ация: после революций 1848–1849 гг. были от-
менены европейские командировки [27,

стб. 994, № 861], которые возобновились толь-
ко с 1856 г.; а 8 мая 1850 г. мнением Государ-
ственного совета было аннулировано право
университетов и Академии наук выписывать
книги и периодические издания без цензурно-
го рассмотрения (возобновлено в 1859 г.) [26,
стб. 374, № 198]. Кроме создания горизонталь-
ных профессиональных связей, Ф. Фатер ак-
тивно выстраивал и вертикальные: воспиты-
вал учеников, возглавив филологический се-
минар в Казани.

С учетом вышесказанного более чем
странным представляется «оседлость» киевс-
ких филологов-классиков. И. Нейкирх и А. Дёл-
лен занимали кафедры до конца 1860-х гг. и не
оставили после себя учеников.

Ситуация с налаживанием горизонталь-
ных связей внутри сообщества изменилась
в первой половине 1850-х гг., когда подвижки
наметились в нескольких сферах. В середи-
не столетия (в условиях научной изоляции)
ученик Д. Крюкова П. Леонтьев объединил
филологов, историков и археологов для ра-
боты над «Пропилеями» – пятью томами
сборника статей по классической древности.
Поначалу в издании принимали участие про-
фессора Московского университета. Исклю-
чением был Николай Благовещенский, това-
рищ П. Леонтьева по заграничной стажиров-
ке, занимавший в начале 1850-х гг. позиции в
Казани, а потом в Санкт-Петербурге. Одна-
ко со временем география сборника расши-
рялась: в 1853–1856 гг. свои статьи Леонтье-
ву прислали министр С.С. Уваров, археологи
из Санкт-Петербурга и Одессы, ученые из
немецких и некоторых российских универси-
тетов (Харьков), Академии наук и Духовной
академии. Исследователями из Киева и Ка-
зани участие в сборнике было по каким-то
причинам проигнорировано.

Еще одним полем, где устанавливались
дисциплинарные границы в 1850–1860-е гг. и
происходило обсуждение научных достиже-
ний, стали историко-литературные журналы
(«Отечественные записки», «Современник»,
«Москвитянин») и «Журнал Министерства на-
родного просвещения».

Формированию горизонтальных связей
способствовало и постоянное перемещение
кандидатов, магистров и докторов из учеб-
ных заведений одного округа в другой. Так, в
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1839 г. выпускник Главного педагогического
института Арсений Менщиков после стажи-
ровки в Берлине воспользовался предложени-
ем попечителя Московского учебного округа
С.Г. Строганова и перевелся в Москву, где
впоследствии и продолжил свою карьеру. Вы-
пускника этого же института Н. Благовещен-
ского после заграничного путешествия ми-
нистр С.С. Уваров в 1845 г. определил в Ка-
занский университет, а после защит двух дис-
сертаций через семь лет перевел обратно в
столицу. Выпускник Дерптского университе-
та Федор Струве, защитивший в 1843 г. в сто-
личном университете магистерскую диссер-
тацию, был приглашен учителем латинского
языка в 1-ю Казанскую гимназию, а потом
стал преподавать и в университете.

Одним из способов оставить молодых
специалистов в университете было опреде-
ление их на должности адъюнктов. В резуль-
тате обсуждений и договоренностей одна из
двух выделенных по Уставу 1835 г. на исто-
рико-филологическое отделение философско-
го факультета адъюнктских ставок была от-
дана на кафедру римской словесности. Един-
ственным исключением в данном случае
стал Казанский университет, где профессор
греческой словесности и древностей Ф. Фа-
тер в 1846 г. правдами и неправдами дока-
зывал Совету, а совет попечителю, а попе-
читель министру, что доктор греческой сло-
весности Клеотильд Тхоржевский, блестящий
ученик Ф. Фатера, которого прочили ему в
преемники, достоин степени адъюнкта имен-
но по этой специальности. В результате, с
1847 г. Казанский университет имел адъюн-
ктов по двум классическим кафедрам [19].
Таким образом, были расширены институ-
циональные границы дисциплины.

Из-за невозможности оставить всех за-
щищенных кандидатов, магистров и докторов
в университете их определяли учителями в
гимназии, смотрителями училищ. Однако это
не покрывало недостатка в учителях языков,
и поэтому профессора и адъюнкты зачастую
совмещали службу в университете с препо-
даванием классических языков в духовных
академиях, Академии наук, педагогических
институтах, губернских гимназиях, а также с
многочисленными административными дол-
жностями. В 1830–1850-е филологи-классики

становились ректорами (Кронеберг), прорек-
торами (И. Нейкирх) и деканами факультетов
(И. Нейкирх, А. Валицкий, Ф. Струве,
Ф.Б. Грефе), участвовали в работе разных ко-
миссий, визитациях и т. п.

Результаты. Затеянная Карлом Ливе-
ном кадровая реформа, государственные об-
разовательные программы, подразумевающие
стажировку молодых филологов в германских
университетах у ведущих филологов-класси-
ков, специализация министра народного про-
свещения С.С. Уварова как филолога-класси-
ка и его ориентация на европейские образцы
при проведении собственных реформ, а так-
же профессиональные и личные связи мини-
стра и профессоров российских университе-
тов способствовали формированию в россий-
ских университетах дисциплинарной группы,
разделяющей положения вольфианской
Altertumswissenschaft и результаты дисципли-
нарных дискуссий первой трети XIХ в. в не-
мецких университетах. Так, в 1830-е гг. в «руч-
ном режиме» были отобраны, образованы и
«посажены» на кафедры молодые ученые –
первые представители новой классической
филологии. В редких случаях проводились
конкурсы на кафедры, однако не последнюю
роль в окончательном принятии решения
университетскими корпорациями играли ре-
комендации как немецких, так и российских
филологов-классиков, направляемые попечи-
телям учебных округов и лично С.С. Ува-
рову. В 1830–1840-е гг. финансируемые го-
сударством зарубежные стажировки, а так-
же самостоятельные ученые путешествия
были неотъемлемой частью образования и
карьеры будущих профессоров-классиков.
Сопоставимый образовательный фундамент
«новых» профессоров означал сходное пони-
мание содержания классической филологии,
методов ее преподавания и исследования.
Изменение политических ориентиров государ-
ства и изоляция ученых в конце 1840-х – на-
чале 1850-х гг. стимулировали формирование
горизонтальных связей между филологами-
классиками империи. В это время появился
первый совместный проект ученых-классиков
(под редакцией П. Леонтьева за пять лет выш-
ло пять томов сборника «Пропилеи»), а стра-
ницы толстых журналов стали площадкой для
академических дискуссий, в том числе и по
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вопросам классической филологии. Склады-
ванию горизонтальных связей в сообществе
способствовали переезды и академическая
мобильность филологов-классиков внутри
империи, связанная как с изменением дол-
жности и места службы, так и с научными
командировками.
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JUBILEE HISTORIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

IN THE 1930s – 1980s 1
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Abstract. Introduction. Jubilee histories of the Soviet and Russian universities (higher education
institutions) draw scholars’ attention as tools for the construction of traditions and search for a usable past.
Historians scrutinize primary the past of universities as it is depicted in historical texts, but as a rule, these texts
also treat the present and future of educational institutions. Exploring narratives that put all three times together,
the article examines jubilee texts in their integrity. Methods and sources. The study is based on both published
and unpublished narrative sources on histories of universities that usually are somehow connected with jubilees.
Special attention is paid to discursive features of the texts under study. The author employs the method of
discourse-analysis, as well as the method of contextualization of the examined written sources within political
and social developments of the Soviet era. Analysis. The 1930s saw a gradual development of the jubilee history
genre. While a lot of norms and regulations had not been implemented yet, there were distinctly visible
anachronisms and factual errors. The exact place of the revolution and other landmark events had not been
determined yet. The new genre gained momentum during and after the thaw period. The history of the universities
of that time showed greater attention to historical detail and accuracy. At the same time, a certain model of linear
history became well established; past, present, and future were clearly ordered and delineated. Results. Typical
jubilee texts of the 1930s – 1980s had quite a stable structure, albeit they could vary in content. They were
efficient and flexible enough for ongoing ideological campaigns. More importantly, these qualities widened the
opportunities for the articulation of various visions of the university that didn’t necessarily fully chime with the
official ideology although they didn’t explicitly confront it either.
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СОВЕТСКОГО ВУЗА:
ЮБИЛЕЙНЫЕ ИСТОРИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

1930–1980-х ГОДОВ 1

Андрей Александрович Ильин
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Юбилейные истории советских и российских вузов привлекают внимание исследо-
вателей, которые нередко видят в них инструменты для конструирования традиций и поиска удобного прошлого.
Историки исследуют прежде всего прошлое вузов, каким оно изображено в посвященных истории текстах; но,
как правило, эти тексты наряду с прошлым рассматривают настоящее и будущее того или иного образователь-
ного учреждения. В настоящей статье юбилейные тексты рассматриваются во всей их полноте, исследуются
нарративы и интерпретации, соединяющие все три времени воедино. Методы и источники. Исследование
основано как на опубликованных, так и на неопубликованных повествовательных источниках, практически все
они были созданы в связи с тем или иным вузовским юбилеем. Особое внимание уделено дискурсивным
особенностям исследуемых текстов. Использован метод дискурс-анализа, а также метод контекстуализации
исследуемых письменных источников в социальных и политических процессах советского периода. Анализ.
На 1930-е гг. пришлось постепенное становление юбилейных историй как особого жанра. Многие нормы и
правила еще не были внедрены, в историях вузов было особенно заметно наличие анахронизмов и фактических
ошибок. Точное место революции и других знаковых событий в юбилейных историях еще только предстояло
определить. Новый жанр набрал силу во время и после «оттепели»; для вузовских историй того времени харак-
терны большая точность и внимание к деталям. В то же время окончательно устоялась определенная линейная
модель истории; прошлое, настоящее и будущее оказались четко отделены друг от друга. Результаты. Чаще
всего юбилейные тексты 1930–1980-х гг. обладали довольно устойчивой структурой, хотя могли довольно сильно
отличаться по содержанию отдельных элементов. Они были достаточно гибки и хорошо подходили для сменяю-
щих друг друга идеологических кампаний. Что более важно, эти качества юбилейных историй как жанра откры-
вали новые возможности для выражения различных представлений об университете. Не все из них полностью
соответствовали официальной идеологии, хотя и не вступали с ней в открытую конфронтацию.

Ключевые слова: история СССР, юбилеи, история университетов, юбилейная история, время.
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Введение. Университетские истории,
многие их которых были написаны к юби-
лею, неоднократно становились предметом
внимания специалистов; не стали исключе-
нием и тексты советского времени [4, с. 275,
294–299, 302–307; 12, с. 50–54; 24, с. 121–123].
Как отмечают названные авторы, в этот пе-
риод многие университеты предпринимали
попытки вписать дореволюционную историю
в общий нарратив, который должен был со-
единить имперское и советское, показать вуз
частью советского порядка, и вместе с тем
представить его особым заведением со сво-
ими собственными корнями и устоями [42,
p. 1–2, 4–6, 16].

В центре внимания исследователей
обычно оказывается прошлое советского вуза,
каким оно видится через призму юбилейных
историй, что неудивительно, ведь возраст и
традиции являются одним из главных ресур-
сов университета. Однако, если говорить о
советском периоде, написанные к юбилею
тексты, как правило, состояли из трех частей:
описание прошлого, настоящего и ожидаемо-
го будущего вуза. Хотя исследователи обыч-
но предпочитают сосредоточиваться на про-
шлом, все эти части логически связаны. Ис-
тория вуза, пусть даже самая краткая и по-
верхностная, никогда не была сборником от-
дельных рассказов об имевших место собы-
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тиях или явлениях. Она почти всегда осмыс-
ливалась как всеобъемлющий процесс, кото-
рый соединял события прошлого и продолжал-
ся в настоящем, устремляясь к будущему.
Такой подход вообще довольно типичен для
Нового времени (см.: [40]).

Желание согласовать и соединить различ-
ные детали и разные времена в когерентное
целое, по-видимому, было связано с тем, что
юбилейные тексты в целом тяготеют к обоб-
щениям и большим масштабам, выстраивая
линию большой длительности, longue durée уни-
верситетской истории [28, c. 147–148].

Изучение юбилейных текстов во всей их
целостности поможет лучше понять представ-
ления и концепции о высшей школе, домини-
ровавшие в 1930–1980-е годы. Кроме того, по-
добное изменение фокуса позволит сосредо-
точиться на общей структуре текстов юби-
лейного жанра, которая, как будет показано
ниже, с течением времени становилась все
более формальной и отчетливой, помогая со-
брать различающиеся по содержанию элемен-
ты вместе.

Методы и материалы. В работе ана-
лизируются как опубликованные, так и храня-
щиеся в архивах нарративные источники, по-
священные университетской истории. Газетные
статьи, речи, произнесенные на торжественных
заседаниях, служебные записки, монографии и
научно-популярные брошюры, – все они были
так или иначе связаны с подготовкой и прове-
дением юбилейных торжеств, что наложило
определенный отпечаток на их форму и содер-
жание. Прежде всего в этих источниках пред-
ставляют интерес отразившиеся в них пред-
ставления о развитии университета и его мес-
те в общегосударственной истории. Эти идеи,
однако, далеко не всегда выражены настолько
эксплицитно и очевидно, что они могут быть
исследованы в отрыве от дискурсивных осо-
бенностей самих текстов. В связи с этим осо-
бое внимание в работе уделяется форме и кон-
тексту тех или иных идей: не только тому что,
но и тому, как и в каких обстоятельствах
сказано. Для исследования юбилейных текстов
использован метод дискурс-анализа, а также
метод контекстуализации исследуемых пись-
менных источников в социальных и политичес-
ких процессах советского периода [37, p. IX–
XVII; 41].

Анализ. Окончательно сложившийся
только в «оттепель» жанр юбилейной истории
не был полностью оторван от предшествую-
щей традиции, скорее его можно рассматри-
вать как развитие тенденций, которые начали
формироваться еще в 1920–1930-е годы. В хо-
де развития острые углы сглаживались, посте-
пенно вырабатывался определенный формат
юбилейной истории, отсекавший все, что вы-
ходило за его пределы. Можно предположить,
что этот процесс развития шел одновременно
с общей «нормализацией» и стандартизацией
системы высшего образования, которые пос-
ледовали за разнонаправленными эксперимен-
тами 1920-х гг. и масштабной встряской ву-
зов в 1929–1930 гг., призванной приспособить
систему высшего образования под нужды
индустриализации [38; 39, p. 48–51, 64–110,
122–135, 181–198, 209–233].

Жанр юбилейных историй вузов с какого-
то момента предполагал соблюдение определен-
ных стандартов исторического исследования,
которые сводили до некоторого минимума оче-
видные анахронизмы в интерпретациях и фак-
тические ошибки. Поначалу этим стандартам
следовали далеко не всегда, ярким примером
чего является история МГТУ (Московский го-
сударственный технический университет; тог-
да МММИ, Московский механико-машиностро-
ительный институт) имени Н.Э. Баумана, изло-
женная в служебной записке, направленной ву-
зом по случаю своего столетнего юбилея в СНК
в 1933 г. (юбилей пришелся на 1932 г., но был
подготовлен и отмечен с опозданием на год).

Согласно тексту, уже в 1860-е гг. осно-
ванное в 1832 г. Ремесленное учебное заве-
дение, наследником которого стал МММИ,
сумело «построить ВТУ (высшее техничес-
кое училище. – А. И.) на солидной научной
базе и организовать постоянную системати-
ческую связь ВТУЗ (высшее техническое
учебное заведение, характерное использова-
ние терминологии сталинского времени. –
А. И.) с производством». В решении этих за-
дач училище стало «первым пионером» в им-
перии; выдающиеся успехи московского
«ВТУЗа», как утверждается в записке, про-
гремели на весь мир и заставили перестроить
по его образцу свои системы преподавания
некоторые европейские и американские учеб-
ные заведения во главе с MIT [26, л. 40–41].
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Помимо вольного обращения с фактами,
эта история отличается анахронистичностью:
знакомые автору(-ам) реалии начала 1930-х гг.
были распространены на все предшествую-
щие периоды в истории училища. Дальнейшие
перспективы вуза не выходили за рамки его
настоящего; руководство страны заверялось,
что в будущем МММИ будет с прежним ус-
пехом выполнять поставленные перед ним
задачи. Залогом этого являлась «упорная
борьба по выпуску в дальнейшем высокока-
чественных инженеров на базе широкой спе-
циализации» [26, л. 46]. В этом рассказе раз-
деление на прошлое, настоящее и будущее
было довольно призрачным, как и история
вообще. Получалось, что институт за сто лет
с момента основания не претерпевал никаких
серьезных изменений; его как будто бы ми-
нули все многочисленные перипетии высше-
го образования и страны в целом. Даже тра-
диционный для советской историографии ак-
цент на революционных событиях, которые
всегда трактовались как начало новой эпохи,
затронувшее все стороны жизни общества, тут
несколько теряется в тени постепенного ук-
репления связей с производством, повышения
качества преподавания и увеличения выпус-
ка специалистов [26, л. 43].

Другим проявлением неустроенности и
неразберихи 1930-х были частые споры о дате
основания вуза. Далеко не все были склонны
доверять датам, фигурировавшим в газетных
статьях и, например, в исторических справ-
ках, включавшихся в служебные записки, ко-
торые вузы подавали наверх. В последнем
случае чиновники могли потребовать «доку-
ментального» подтверждения даты создания
из опасений перед случайными ошибками
или намеренными манипуляциями, которые
нередко имели место в то время и даже поз-
же [27, л. 161]. Например, созданный в 1930 г.
МЭИ (Московский энергетический институт)
в 1940 г. уже отпраздновал 35-летие, так как
в МГТУ, на базе которого новый институт
был создан, с 1905 г. готовили специалистов
по электротехнике. Впрочем, эта хронологи-
ческая традиция так и не была закреплена –
в 1980 г. МЭИ отмечал «всего лишь» 50-ле-
тие. В воспоминаниях приводящего эту ис-
торию Ю.С. Карабасова, вероятно, содер-
жится неточность в датах. В.П. Елютин при-

писывал разрешение МЭИ провести юбилей
в 1940 г. энергичным усилиям В.А. Голубцо-
вой, жены Г.М. Маленкова. Это предположе-
ние вызывает сомнения, так как Голубцова
стала ректором МЭИ только в 1943 году [15,
с. 18–19].

Изменения даты основания могли быть
вызваны не только прагматическими интере-
сами вуза, иногда у них была явно политичес-
кая подоплека, что было характерно для ряда
юбилеев 1950–1980-х годов. Так, датой осно-
вания Тартуского университета после присо-
единения Эстонии к СССР стал считаться
1802 г. – имперское наследие оказалось удоб-
нее, чем шведское или немецкое. Этому спо-
собствовала также развернувшаяся вскоре
кампания по борьбе с «космополитизмом».
В 1952 г. было отмечено 150-летие универси-
тета, во время которого он был объявлен «цен-
тром русской науки», обязанным своим суще-
ствованием русским властям [16]. По проше-
ствии нескольких десятилетий ситуация изме-
нилась настолько, что в 1982 г. Тартуский уни-
верситет получил разрешение отпраздновать
350-летний юбилей, так как теперь он был офи-
циально признан преемником Academia
Gustaviana, основанной шведским королем
Густавом II Адольфом в 1632 году [17].

Не только дата, но и само событие ос-
нования имело большой символический
смысл. Создание имеющих дореволюционную
историю учебных заведений нередко связы-
валось с подвижничеством конкретного уче-
ного, который действовал из любви к просве-
щению, патриотизма и демократических сим-
патий. Первым примером такого рода был
Ломоносов в истории МГУ [5; 8; 9; 22; 23].
Его культ процветал на протяжении всего рас-
сматриваемого периода. В истории Ленинг-
радского электротехнического института ме-
сто основателя занимал инженер-электротех-
ник Н.Г. Писаревский, патриот, противостояв-
ший обскурантизму власть имущих [1, c. 15].
Чаще всего отец-основатель представлялся
в юбилейных историях одиночкой, не получав-
шим никакой заметной помощи от чиновни-
ков и частных покровителей. Дореволюцион-
ный университет существовал вопреки, но не
благодаря усилиям властей [6, л. 3; 25]. Ав-
торам юбилейных историй не приходилось со-
мневаться, что «царское правительство, ох-
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раняя интерес имущих классов, не заботилось
о народном просвещении» [1, c. 5]. Создан-
ные после революции вузы, напротив, вели
свою историю от конкретного государствен-
ного указа или постановления; последующая
забота государства об учебном заведении
также всячески подчеркивалась. Одним из
примеров этого может служить юбилейная
история Уральского университета, основанно-
го в 1920 году [21].

Согласно окончательно сложившемуся в
1950-е гг. формату, за рассказом об основа-
нии следовало перечисление выдающихся
выпускников и профессоров, и их основных
научных достижений. Если учебное заведе-
ние было создано до 1917 г., обязательно го-
ворилось о его связях с революционным дви-
жением. Тщательно фиксировались все эпи-
зоды участия в революционной борьбе, осо-
бенное внимание закономерно привлекало все,
имеющее отношение к большевикам и лично
Ленину [2, с. 274; 5; 10; 19, с. 64–72; 20; 32;
34]. Казанский [4, с. 296–307] и Ленинградс-
кий [34] университеты могли похвастаться
тем, что Ленин у них учился. Другие вузы
довольствовались ночлегом Ленина в комор-
ке при одной из кафедр [1, c. 38–39], выступ-
лением в университетской аудитории. В пос-
леднем случае были важны любые докумен-
тальные подтверждения имевшего место со-
бытия. Например, Московский педагогичес-
кий институт использовал фотографию Лени-
на, выходящего после выступления из дверей
главного здания [14]. Любая небольшая де-
таль могла иметь серьезное значение. Так, для
истории Уральского университета было прин-
ципиально важно, что Ленин несколько раз
упоминал этот вуз в своих записках [31]. Ка-
занский ветеринарный институт претендовал
на орден Ленина, в том числе потому, что Ле-
нин участвовал в сходках вместе со студен-
тами этого института [13, л. 146–147].

Для юбилейных историй годились и дру-
гие яркие эпизоды. В издании Ленинградско-
го инженерно-строительного института, на-
пример, подробно описан спор их студента
«настоящего большевика» с «фразером» Троц-
ким на сходке в 1905 г., который как будто
предвосхищал официальные разоблачения
1920-х годов [30, л. 247–248]. Отсутствие за-
поминающихся событий не мешало вузам пи-

сать о том, что они приближали революцию
косвенно – через распространение знаний, ко-
торое само по себе подтачивало царский ре-
жим [16].

Представители вуза, искавшие собствен-
ной выгоды, обращались к властям, при слу-
чае напоминая о заслугах перед нынешним
режимом, оказанных в период, когда сотруд-
ничество с большевиками не сулило ничего,
кроме неприятностей. Так, в записке в ЦК от
Ленинградского технологического института
с просьбой выделить средства на празднова-
ние 150-летия напоминалось, что когда-то
Центральный комитет работал не на Старой
площади в Москве, а в Петербурге, и его чле-
ны не раз собирались в институтской столо-
вой [11, л. 14]. Хотя этот факт действительно
имел место, многие другие замалчивались или
сколь угодно вольно интерпретировались.
Юбилей был формой коммеморации, и пото-
му точность значила куда меньше, чем по-
тенциальная выгода от того или иного рассказа
о прошлом [29, c. 14–15]. Например, в юби-
лейных текстах МГУ советского времени
часто не находилось места для упоминания
открытой фронды большевистскому режиму,
подавленной только к 1921 году [22; 35].

Формат юбилейного текста менялся при
переходе от прошлого к настоящему, грани-
цей которого обычно была революция или же,
в более редких случаях, другая дата. Нарра-
тив сменялся перечислением цифр, демонст-
рирующих масштаб учебного заведения и
постоянное улучшение его основных показа-
телей. Помимо цифр, в описании современно-
го положения вуза нередко присутствовали
ситуативно подобранные лозунги и отсылки к
современной внутренней и внешней политике.

В посвященных вузовским юбилеям ста-
тьях и речах, которые были написаны в по-
зднесталинский период, отстаивался приори-
тет русских профессоров-изобретателей, а
русские университеты, отличавшиеся де-
мократизмом и ориентацией на материализм,
противопоставлялись западным [16]. Пришед-
шееся на «оттепель» открытие СССР миру
привело к тому, что МГУ и другие вузы, чьи
юбилеи отмечались в это время, начали под-
черкивать международное сотрудничество и
наличие студентов-иностранцев [10]. Хрущев-
ская кампания по сближению школы с жиз-
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нью заставила вузы рапортовать об успеш-
ном внедрении «производственного обучения».
Впрочем, не для всякого вуза можно было
подобрать подходящее производство. Так,
производственное обучение студентов-вете-
ринаров соответствующего ленинградского
института проходило преимущественно на
мясокомбинате им. С.М. Кирова [33, л. 6].

В юбилейном дискурсе 1970-х гг. неред-
ко присутствовала тема заботы и поручений
«лично Леонида Ильича Брежнева» [5; 36,
с. 273–302]. Тогда же подчеркивалось учас-
тие в строительстве БАМа и вообще в разви-
тии Сибири – этим темам в то время уделя-
лось большое внимание на самом верху [5;
36, с. 426–429]. В 1970–1980-е гг. в юбилей-
ных текстах появились упоминания «эффек-
тивности», так как это понятие прочно вошло
в язык партийного и хозяйственного руковод-
ства страны [3].

Впрочем, нельзя не отметить, что не все
без исключения тексты следовали сложивше-
муся канону. В отдельных случаях прошлое
университета или института могло рассмат-
риваться скорее через призму научных иссле-
дований, а не реальной или мнимой револю-
ционной борьбы студентов и профессоров.
Так, например, вице-президент АН Е.П. Ве-
лихов, курировавший энергетику в Верховном
совете, и академик Ж.И. Алферов, видимо, в
силу своего статуса, могли себе позволить в
статье о Ленинградском электротехническом
институте пропустить его революционное про-
шлое, рассказав вместо этого о развитии элек-
тротехнической отрасли и теории электриче-
ства в Российской империи силами профессо-
ров и выпускников института [1, с. 5–10]. Опи-
сания настоящего, в свою очередь, не всегда
подражали официальным отчетам и рапортам.
Подчас они строились вокруг личных исто-
рий и воспоминаний, в которых без труда мож-
но было различить собственные голоса чле-
нов университетского сообщества. Физик
Н.А. Толстой в своей статье к 150-летию Ле-
нинградского университета описал его через
«счастье студенческой дружбы» и «мимолет-
ный разговор с коллегой». Перед его лирич-
ным и глубоко личным взглядом на универси-
тет как сообщество образ созданной сверху
сугубо функциональной организации отступал
на второй план [34].

Помимо прошлого и настоящего, в юби-
лейном дискурсе почти обязательно присут-
ствовало будущее, описание которого чаще
всего завершало линейную картину универси-
тетского времени. Иногда будущему вуза было
посвящено несколько дежурных фраз в конце,
однако, в некоторых случаях описание буду-
щего было довольно развернутым. Последнее,
видимо, было особенно характерно для «от-
тепели» с ее верой в прогресс и интересом к
фантастике [18]. Таким, например, было вы-
ступление ректора Центрального института
усовершенствования врачей М.Д. Ковриги-
ной, посвященное 30-летию института, кото-
рое отмечалось в 1960 году. Она призывала
собравшихся «коллективно мечтать, мечтать
по-хорошему, как учил нас мечтать В.И. Ле-
нин», и сама следовала этому призыву. В сво-
ем выступлении М.Д. Ковригина описывает
приборы, которыми к 1980 г. начнут пользо-
ваться в институте: видеосвязь и другие но-
вые средства коммуникации для дистанцион-
ных лекций, семинаров и консультаций, а так-
же «ультра-микрофон, какой-то необыкновен-
ной конструкции» для удаленного обследова-
ния больных [7, л. 1–2].

Результаты. Рассмотрение юбилейных
текстов как единого целого показало, что опи-
сания прошлого, настоящего и будущего не
только связаны общим нарративом, но в це-
лом сильно походят друг на друга, так как все
они формируются официально принятым взгля-
дом на вуз как на кузницу кадров для народ-
ного хозяйства и подчиненный его нуждам
научный центр. Хотя эта основная интерпре-
тация, во многом определявшая юбилейные
тексты, была довольно несложной и мало из-
менялась с течением времени, они сами, как
правило, не отличались простотой и внутрен-
ней согласованностью.

Для написанных к юбилею работ было
характерно парадоксальное сочетание фунда-
ментальности и конъюнктурности. С одной
стороны, изложенные в этих текстах идеи не-
редко сохраняли свое значение на протяже-
нии долгого времени, становясь своеобразны-
ми ориентирами для последующих коммента-
торов и исследователей, с другой – нарисо-
ванная в юбилейных текстах 1930–1980-х гг.
линия истории оказывалась пунктиром, так
как, несмотря на наличие одной основной идеи,
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они часто оставались собранием самых раз-
нохарактерных и разнородных деталей, при-
влекавшихся под влиянием случайных и сию-
минутных интересов.

Все эти детали соединялись вместе не
только официальным взглядом на вузы, но и
привычным формуляром юбилейного текста.
Этот формуляр позволял при определенных
условиях заполнить пустующие ячейки прак-
тически любым содержимым. Для этого тре-
бовалось, чтобы общая последовательность
элементов сохранялась, и оставались хотя бы
некоторые характерные детали, вроде расска-
за о революционном прошлом вуза или обе-
щаний, что качество преподавания и научной
работы в будущем станут еще лучше. Это
нередко оборачивалось выхолащиванием и
окончательной формализацией, но также иног-
да позволяло создавать довольно самостоя-
тельные подходы к университетской истории,
дополняя проверенные временем и идеологи-
чески безопасные элементы нарратива свои-
ми собственными.
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“OVERCOMING INHUMAN DIFFICULTIES”: I.V. STALIN CRIMEAN STATE
MEDICAL INSTITUTE IN THE PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

(ACCORDING TO DOCUMENTS FROM THE STATE ARCHIVE
OF THE RUSSIAN FEDERATION) 1

Andrey A. Nepomnyashchiy
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation;

Crimean Scientific Center of Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences,
Bakhchisaray, Russian Federation

Dmitriy A. Lomakin
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article focuses mainly on the activities of I.V. Stalin Crimean State Medical
Institute during the Great Patriotic War, its main areas of work. Comprehensive scientific developments on this
issue are not available in Russian historiography. Methods and materials. The research is carried out based on
a variety of archival sources from the funds of the State Archive of the Russian Federation (SARF, Moscow),
which are introduced into scientific discourse for the first time. Various groups of documents are widely involved:
correspondence of S.R. Tatevosov, director of the institute, with the authorities on the functioning of the
university; directives, decrees of state institutions reflected in the activities of the medical institute; university
reporting and planning documentation. Analysis. Employees and students of Crimean Medical Institute were
forced to leave the peninsula after the outbreak of the Great Patriotic War, from the moment of the threat of
occupation of the Crimea. The university team had to be evacuated along the route: Armavir – Tbilisi –
Krasnovodsk – Dzhambul – again Armavir – Ordzhonikidze – Baku – Krasnovodsk – Kzyl-Orda. Their wanderings
lasted almost a year, however, the university did not stop its activities for a single day as the front was in dire
need of medical specialists. Two turnouts graduated in Kzyl-Orda in incredibly difficult conditions. In total, from
June 1941 to July 1944, the institute trained 850 doctors, wherefore the university staff was awarded with
personal thanks of I.V. Stalin. Results. The heroic history of I.V. Stalin Crimean State Medical Institute during the
Great Patriotic War has been restored. The activity of lecturers of the institute during the period of forced
evacuation to the territory of the Kazakh Soviet Socialist Republic (the city of Kzyl-Orda) has been analyzed.
The stage of resuming the work of the university after its re-evacuation to Simferopol has been recreated in
detail, the measures taken to prepare for the beginning of the first academic year in the Crimea in the autumn of
1944 have been restored. In order to prepare the study, the authors have carried out a detailed historiographic
analysis, and have selected the source base carefully.

Key words: I.V. Stalin Crimean State Medical Institute, Great Patriotic War, evacuation, Kazakh SSR,
Kzyl-Orda.
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Аннотация. Введение. Цель работы – проанализировать деятельность Крымского государственного
медицинского института имени И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны, выявить основные на-
правления работы вуза. Комплексные научные разработки по данному вопросу отсутствуют в отечествен-
ной историографии. Методы и материалы. Исследование выполнено на основе разнообразных архивных
источников из фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ, г. Москва), которые впервые
вводятся в научный оборот. Широко привлечены различные группы документов: переписка директора ин-
ститута С.Р. Татевосова с органами власти по вопросам функционирования вуза; директивы, постановления
государственных учреждений, отразившиеся на деятельности мединститута; отчетно-плановая документа-
ция вуза. Анализ. После начала Великой Отечественной войны с момента возникновения угрозы оккупации
Крыма сотрудники и студенты Крымского мединститута были вынуждены покинуть полуостров. Коллективу
вуза пришлось эвакуироваться по маршруту: Армавир – Тбилиси – Красноводск – Джамбул – вновь Арма-
вир – Орджоникидзе – Баку – Красноводск – Кзыл-Орда. Скитания длились почти год, тем не менее вуз ни на
один день не прекращал своей деятельности – фронт остро нуждался в специалистах-медиках. В Кзыл-Орде,
в невероятно трудных условиях, состоялось два выпуска специалистов. Всего с июня 1941 по июль 1944 г.
институт подготовил 850 врачей, за что коллектив вуза был удостоен личной благодарности И.В. Сталина.
Результаты. Восстановлена героическая история Крымского государственного медицинского института
имени И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны. Проанализирована деятельность преподавателей
института в период вынужденной эвакуации на территорию Казахской ССР (г. Кзыл-Орда). Детально воссоз-
дан этап возобновления работы вуза после его реэвакуации в г. Симферополь, восстановлены проводимые
мероприятия по подготовке к началу первого учебного года в Крыму осенью 1944 года.

Ключевые слова: Крымский государственный медицинский институт имени И.В. Сталина, Великая
Отечественная война, эвакуация, Казахская ССР, Кзыл-Орда.
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Введение. Великая Отечественная вой-
на кардинальным образом отразилась на раз-
витии высшего образования в Крыму, на дол-
гие годы замедлив его, а в отдельных отрас-
лях – отбросив существенно назад. К нача-
лу боевых действий на полуострове функци-
онировало три высших учебных заведения

(педагогический, медицинский и сельскохозяй-
ственный институты), каждым из которых во
время войны была написана своя уникальная,
бесконечно героическая страница истории.
Лишь благодаря титаническим усилиям со-
трудников вузов ни один из них не прекратил
свою работу, с честью пройдя нелегкие ис-
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пытания военного времени. Особая роль сре-
ди них принадлежала Крымскому медицинс-
кому институту имени И.В. Сталина 2 – вузу,
готовившему в ряды Красной Армии квали-
фицированные медицинские кадры, столь важ-
ные и необходимые для Великой Победы.

Методы и материалы. Источниковую
базу научной работы составил обширный ком-
плекс архивных материалов из фондов Госу-
дарственного архива Российской Федерации
(ГАРФ, г. Москва), которые впервые вводят-
ся в научный оборот. Использованы разнооб-
разные группы выявленных документов: от-
четно-плановая документация вуза; директи-
вы, постановления государственных учрежде-
ний, отразившиеся на деятельности Крымс-
кого мединститута; переписка директора вуза
С.Р. Татевосова с органами власти по вопро-
сам функционирования учебного заведения;
материалы проверок контролирующими орга-
нами учебного заведения на предмет его го-
товности к проведению учебных занятий в
рассматриваемый период. Теоретико-методо-
логическую основу исследования составили
принципы историзма, научной объективности,
системности. Задачи исследования решены
путем сочетания общенаучных, специально-
исторических и междисциплинарных методов.
Применение такого методологического ком-
плекса позволило всесторонне исследовать
заявленную проблему.

Обсуждение. Поставленная в статье
проблема не нашла полного отражения в ис-
ториографии. Период работы вуза в эвакуа-
ции не освещен в подготовленном к 85-летию
Медицинской академии КФУ сводном очер-
ке, где основное внимание уделено научным
школам, а работа в 1941–1945 гг. упомянута
вскользь, порой без указания преподавате-
лей [3]. Только упоминания о работе институ-
та в годы Великой Отечественной войны со-
держатся в справочнике «Профессора Меди-
цинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского”,
1918–2016», подготовленном силами сотруд-
ников академии [15]. Впервые история вуза в
эвакуации была частично воссоздана в обоб-
щающем фундаментальном труде, написан-
ном к 100-летию открытия первого крымско-
го университета, где военный период мы-
тарств медиков кратко показан на фоне исто-

рии эвакуации других крымских вузов [9,
с. 120–124]. Отдельные фрагменты участия
профессоров Крымского медицинского инсти-
тута им. И.В. Сталина в эвакуационных ме-
роприятиях раскрыты в очерках трехтомного
научного издания «Профессора Крымского фе-
дерального университета им. В.И. Вернадско-
го» [12–14]. Информацию об этом сложном
периоде дополняют опубликованные воспоми-
нания профессоров института о военном пе-
риоде [1; 2; 4]. Таким образом, в научной ли-
тературе не восстановлена история вуза в годы
Великой Отечественной войны.

Анализ. Крымский мединститут 19 сен-
тября 1941 г. эвакуирован из Симферополя в
Краснодарский край. По указанию краевых
организаций вуз был направлен в Армавир,
куда прибыл 26 сентября 1941 года [9, с. 120].
Благодаря тому, что была эвакуирована боль-
шая часть научного оборудования и учебных
пособий (четыре вагона имущества), инсти-
туту удалось возобновить работу в Армави-
ре 29 сентября. Деятельность Крымского го-
сударственного медицинского института име-
ни И.В. Сталина в Краснодарском крае в пер-
вые месяцы Великой Отечественной войны
восстановлена на основе докладной записки
его директора С.Р. Татевосова в Народный
комиссариат здравоохранения СССР (Нар-
комздрав) заместителю Народного комисса-
ра здравоохранения СССР С.И. Миловидову
от 18 февраля 1942 г.: «Работа проходила в
исключительно тяжелых условиях. Институ-
ту были предоставлены одна школа на десять
комнат и помещение медицинской школы во
вторую смену. Из-за отсутствия твердого ин-
вентаря – столов, стульев и прочего – теоре-
тические кафедры полностью развернуть
свою работу не смогли, тем не менее, были
налажены на этих кафедрах не только теоре-
тические, но и практические занятия. Клини-
ческие кафедры были размещены на соответ-
ствующих базах госпиталей и городских ле-
чебных учреждений» [6, л. 30].

Серьезные трудности бытового характе-
ра возникли у коллектива института и студен-
тов, не хватало жилых помещений: «Достаточ-
но указать, что до двадцати человек <...>
с семьями в течение двух месяцев находи-
лись в одной необорудованной комнате сан-
просвета. Студенты были размещены по ча-
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стным квартирам и платили за угол от 30 руб.
в месяц» [6, л. 30]. Ограничивала возможно-
сти учебного заведения возникшая в усло-
виях военного времени путаница с финанси-
рованием вуза: в течение сентября – ноября
1941 г. кредиты еще не были открыты инсти-
туту, а открытые в Симферополе, в Армавир
не были переведены. Это вызвало перебои с
выплатой заработных плат и стипендий. Был
организован фонд из собранных от профес-
соров средств для особо нуждающихся [6,
л. 30–31]. Вузу, оказавшемуся в сложной си-
туации, была оказана помощь местных вла-
стей: сотрудников и студентов института при-
крепили к городской столовой, что дало им
возможность питаться по сниженным ценам,
институт был включен в плановое снабже-
ние топливом, горючими и хозяйственными
материалами [6, л. 31].

Находясь в прифронтовой полосе, Крым-
ский государственный медицинский институт
имени И.В. Сталина, не располагая даже ми-
нимальным количеством необходимых поме-
щений, испытывая постоянные трудности с
финансированием, не имея возможности на-
ладить быт профессорско-преподавательско-
го состава и студентов, лишился возможно-
сти продолжать образовательную деятель-
ность. Когда единственное учебное помеще-
ние, в котором размещались все теоретичес-
кие кафедры, было превращено в пересыль-
ный пункт для красноармейцев, а госпиталя
начали эвакуироваться из Армавира, «то ста-
ло совершенно ясно, что дальше продолжать
свою работу институт не может» [6, л. 31].
С.Р. Татевосовым было принято решение са-
мостоятельно, без специального распоряже-
ния Народного комиссариата здравоохране-
ния СССР, искать возможные пути эвакуа-
ции вуза. Предвидя необходимость эвакуа-
ции из Армавира, администрация института
в течение двух месяцев отправляла запросы
в Дагестанскую, Азербайджанскую, Грузин-
скую, Армянскую, Туркменскую и Казахс-
кую Республики с просьбой о размещении
вуза, докладные записки в различные инстан-
ции с изложением критического положения
дел, однако никаких указаний, а тем более
конкретной помощи институт не получил. Из
Комитета обороны Армавира и городского
исполнительного комитета возражений про-

тив выезда института из Армавира не пос-
ледовало. Штаб Северо-Кавказского воен-
ного округа счел, что вуз продолжать рабо-
ту в городе не может, и отдал распоряжение
местной железной дороге предоставить ин-
ституту транспорт. В НКВД Армавира был
выдал пропуск на выезд коллектива учебно-
го заведения в Баку. Институт покинул Ар-
мавир в конце ноября 1941 г. с надеждой хотя
бы о временном размещении в одном из го-
родов Казахской ССР, Дагестанской ССР или
Закавказья [6, л. 30–31].

В Махачкале уполномоченный по эваку-
ации тов. Лукишев выдал институту направ-
ление в Грузинскую ССР [6, л. 28]. 6 декабря
1941 г. вуз прибыл в Тбилиси, где в работе
ему было категорически отказано. Кроме
того, поступило предложение о расформиро-
вании института. Лишь благодаря решитель-
ной позиции коллектива преподавателей во
главе с директором учебного заведения ме-
дицинский институт удалось сохранить. При-
быв на станцию Навтлуги, коллектив вуза был
встречен представителями грузинского Пра-
вительства. От имени ЦК ВКП(б) и СНК Гру-
зии было предложено распустить институт, ис-
пользовать студентов в качестве рабочих на
строительстве железной дороги «Боржоми»,
а профессорско-преподавательский состав, по
возможности, использовать по специальнос-
ти в районах. Коллектив института нашел не-
возможным выполнить это предложение [6,
л. 30–31].

В декабре 1941 г. – январе 1942 г., когда
на фронтах Великой Отечественной войны
Красная Армия продолжала нести суще-
ственные потери и возникла реальная угроза
захвата немецкими войсками Москвы, в ус-
ловиях нарастающей паники, зачастую несог-
ласованных необдуманных действий и рас-
поряжений правительства, судьба Крымско-
го мединститута окончательно не была ре-
шена. В первой половине декабря 1941 г.
Крымский мединститут был выслан из
г. Тбилиси и направлен в г. Алма-Ату Казах-
ской ССР через г. Баку, куда институт при-
был 10 декабря. Без специальных распоря-
жений Советского Правительства по настоя-
нию руководства АзССР 12 декабря коллек-
тив погрузили на пароход и выслали в г. Крас-
новодск для дальнейшего следования в Ка-
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захскую ССР. На железнодорожной станции
Арысь уполномоченный по эвакуации по Ка-
захской ССР тов. Нечитайло сообщил, что в
Казахской ССР институт не примут и напра-
вил вуз в г. Новосибирск. На станции Джам-
бул коллектив получил сообщение от Красно-
водского областного исполнительного коми-
тета о том, что по распоряжению СНК СССР,
СНК АзССР возвращает Крымский медин-
ститут для размещения в г. Баку, куда инсти-
тут прибыл 1 января 1942 года [6, л. 31].

Дальнейшие сведения о мытарствах кол-
лектива Крымского мединститута в конце
1941 г. содержит письмо старшего инспекто-
ра Главного управления медицинскими учеб-
ными заведениями Наркомздрава СССР
П. Колосова Народному комиссару здравоох-
ранения СССР Г.А. Митереву от 20 февраля
1942 г.: «В Баку дирекция института получила
два распоряжения: 1. От 16 декабря 1941 года
СНК СССР о размещении института в Баку;
2. Телеграмму за подписью тов. Шверника от
18 декабря 1941 г. с указанием о возвращении
института в Армавир и привлечении директо-
ра к ответственности. 1 января 1942 года ин-
ститут получил телеграмму от заместителя
Наркомздрава СССР тов. Миловидова о раз-
мещении Крымского института в Баку. Зам.
Председателя СНК АзССР тов. Аллахверди-
ев, получив вышеуказанные распоряжения
СНК СССР т. Шверника, предложил инсти-
туту выехать в Армавир <...>. На распоря-
жении СНК СССР зам. председателя СНК
Азербайджанской ССР тов. Аллахвердиев
наложил резолюцию “А разве они еще не уеха-
ли, институт выехал в Армавир” <...>. Кре-
диты же институту открыты в Баку» [6, л. 28–
29]. В январе 1942 г. коллектив Крыммедин-
ститута был вынужден вернуться в Армавир.
Вузу было предоставлено под учебный кор-
пус только одно помещение, состоящее из
десяти комнат. Несмотря на тяжелые усло-
вия, институт возобновил работу [6, л. 31].

15 июля 1942 г. С.Р. Татевосовым со-
ставлена докладная записка «Крымский
медицинский институт имени И.В. Сталина за
год войны», во многом прояснившая положе-
ние вуза и его сотрудников после возвраще-
ния в Армавир [6, л. 8]. Из нее следует, что
на 22 июня 1942 г. в институте числилось
708 студентов. В феврале – марте 1942 г. вуз

по собственной инициативе провел зимний на-
бор. Весь профессорско-преподавательский
состав, за исключением призванных в ряды
Красной Армии и оставленных Правитель-
ством Крымской АССР для обслуживания
местных лечебных учреждений, эвакуирован-
ный из Симферополя, продолжил работу в ин-
ституте. На освободившиеся ставки выбыв-
ших профессоров были приглашены квалифи-
цированные специалисты из других вузов.
Была организована научная библиотека за
счет привезенных из Крыма пособий. На ка-
федрах открыты студенческие кружки, функ-
ционировало студенческое научное общество.
Институту удалось оборудовать лаборатории,
виварий, имелось минимальное количество не-
обходимых реактивов. В учебных целях ис-
пользовались лечебно-профилактические уч-
реждения города, госпитали. За год войны
Крымский медицинский институт подготовил
650 врачей, из них 185 составил выпуск
1942 года [6, л. 8].

После размещения вуза в Армавире
была продолжена научно-исследовательская
работа, при этом она приобрела ярко выражен-
ный отпечаток военного времени. Сотрудни-
ками Крымского медицинского института актив-
но разрабатывались проблемы лечения различ-
ных видов ранений, ожогов, ран, борьбы с эпиде-
миями, решения экологических вопросов. В 1942 г.
при институте защищено четыре диссертации на
степень кандидата медицинских наук. Законче-
ны и представлены к защите шесть докторских
диссертаций (профессора Н.В. Колпиков [4; 13,
с. 92–93], Е.Л. Батинков [12, с. 66], М.Б. Мату-
сов [13, с. 230; 15, с. 100], К.П. Гесс-де-Кальве
[12, с. 233], доценты О.Я. Мирецкий [13, с. 248;
15, с. 103], А.Д. Штейнберг [14, с. 328]). В пер-
вой половине 1942 г. совместно с Научным ме-
дицинским обществом были проведены две
расширенные научно-оборонные конференции,
на которых заслушано 85 докладов [6, л. 11].

С обустройством медицинского институ-
та в Армавире по мере возможности улучша-
лись бытовые условия его сотрудников и сту-
дентов. Для последних имелась закрытая сто-
ловая, буфет и молочный киоск. С помощью
местных организаций обустроена закрытая
столовая для научных работников института
и закрытый распределитель для профессоров,
заведующих кафедрами и доцентов. Было
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налажено снабжение студентов и сотрудников
института необходимыми промтоварами. Уда-
лось организовать общежитие на 35 мест. При
институте действовала сапожная и портняж-
ная мастерские. Принимались меры к орга-
низации подсобного хозяйства [6, л. 15].

В конце июля 1942 г. линия фронта при-
близилась к Армавиру. Остро стал вопрос об
экстренной эвакуации Крыммединститута.
Выезд вуза, осуществленный без фактичес-
кого разрешения Правительства, в условиях
военной суматохи, детально изложен в док-
ладной записке С.Р. Татевосова в Наркомз-
дав РСФСР от 20 октября 1942 года [6, л. 1–
2 об.]. Из нее следует, что 20 июля 1942 г.
С.Р. Татевосовым был поднят вопрос перед
Крымским правительством и краевыми орга-
низациями о необходимости подготовки инсти-
тута к эвакуации. Согласно указаниям ди-
рективных органов эвакуация была запреще-
на. 27 июля от СКВО получено уведомление
о предоставлении институту двадцати ваго-
нов, притом, что оборудование вуза с 20 июля
хранилось в упакованном состоянии. С 30 июля
С.Р. Татевосовым было разрешено самосто-
ятельно покидать город студентам и работ-
никам института. Потеряв надежду на орга-
низованную эвакуацию, коллектив вынужден
был вместе с секретарем Партбюро т. Линец-
кой выйти из города ночью с первого на вто-
рое августа [6, л. 1].

С.Р. Татевосов остался в Армавире, рас-
считывая на возможность организации выво-
за имущества вуза. В октябре 1942 г. он с го-
речью вспоминал события начала августа:
«Мне удалось отправить только один вагон с
имуществом и несколькими семьями сотруд-
ников и группой студентов. <...> Беспрерыв-
ная бомбежка города <...> лишила нас надеж-
ды на получение транспорта. Получив конту-
зию левой руки и осколочное ранение правой,
я вынужден был выйти из города пешком в
ночь со 2-го на 3-е августа. Единственный
транспорт института – грузовая машина была
отобрана комендантом города. Идя пешком,
мы неоднократно подвергались бомбежке.
<...> В дороге остался я один и шел пешком
неделю, поддерживая свое существование
гнилыми ягодами. <...> На ст. Георгиевской
<...> военные подобрали меня, перевязали мне
раны и привезли до станции Петропавловской

возле Грозного. Отсюда мы пошли пешком до
Грозного, а из Грозного ехали поездом до Ор-
джоникидзе» [6, л. 2].

Коллективу вуза удалось собраться в
Красноводске, откуда уполномоченный Нар-
комздрава тов. Александровский направил
институт в Ашхабад. В Туркменской ССР
вузу было отказано в размещении. Через пять
дней после прибытия в Ашхабад была полу-
чена телеграмма о направлении института в
Кзыл-Орду, куда сотрудники института при-
были 12 сентября 1942 года. Уже 20 сентяб-
ря был начат новый набор, зачислено 170 че-
ловек. 1 октября были начаты учебные за-
нятия [6, л. 2].

Крыммединституту на временное
пользование частично было передано обору-
дование и библиотека эвакуированного в
Алма-Ату Курского мединститута. Институт
получил двухэтажное здание средней школы,
разрешение использовать в учебных целях
базу фельдшерской школы и иных лечебно-
профилактических учреждений города. По
прибытии в Казахстан была начата организа-
ция подсобного хозяйства [6, л. 2 об.]. 24 фев-
раля 1943 г. проведено заседание с членами
правления колхоза Терек-Шай о предоставле-
нии мединституту поливного участка 32 га,
получен наряд на скот [7, л. 84–85].

Для научных работников и студентов
были организованы столовые закрытого типа,
однако качество питания (одноразовое из двух
блюд) оставалось неудовлетворительным.
Столовые работали с постоянными перебоя-
ми из-за недостатка продуктов, посуды. За-
готовку топлива, в качестве которого вуз вы-
нужден был использовать саксаул, институт
осуществлял собственными силами, для чего
была создана специальная бригада студентов
во главе с преподавателями. Доставка осу-
ществлялась с помощью четырех ослов, вы-
деленных местными организациями [6, л. 4].

Из «Отчета директора Крымского ме-
дицинского института им. И.В. Сталина за
февраль 1943 г.» установлено, что 3 февраля
С.Р. Татевосовым проведено совещание с хо-
зяйственным аппаратом вуза по вопросам
быта студентов с целью улучшения качества
питания, контроля санитарного состояния
учебного корпуса и общежития, налаживания
охраны имущества. Принято решение о пла-
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нировании работы хозаппарата и повседнев-
ном контроле каждого работника помощником
директора по хозяйственной части. На момент
подготовки отчета проверка исполнения про-
водилась два раза и показала улучшение са-
нитарного состояния в учебном корпусе, удов-
летворительное санитарно-гигиеническое со-
стояние общежитий, было доставлено не-
сколько подвод топлива для учебного корпу-
са, организован буфет, составлена смета для
закупки оборудования и ремонта столовой [7,
л. 84–85].

Благодаря выявленным в фондах ГАРФ
«Материалам по обследованию Крымского
мединститута в г. Кзыл-Орда» частично вос-
становлены детали функционирования меди-
цинского института в Казахстане. Документ
содержит информацию о том, что профессор-
ско-преподавательский состав и служащие
института прибыли в Казахстан в полном со-
ставе. Эвакуировано также было 187 студен-
тов, преимущественно старших курсов. Про-
фессора и студенты были размещены в мес-
тной фельдшерско-акушерской школе. Для
работы теоретических кафедр приспособле-
но помещение бывшей авиашколы. Здание
двухэтажное, располагало 25 просторными
аудиториями. Здесь же было обустроено сту-
денческое общежитие на 150 человек. Мест-
ными органами здравоохранения из расфор-
мированных госпиталей было выделено необ-
ходимое количество кроватей, постельного
белья. Клинические кафедры размещались на
базе местной городской больницы, поликли-
ники, родильного дома и железнодорожной
больницы. Часть студентов была трудоустро-
ена в лечебных учреждениях города и на по-
грузочно-разгрузочных работах на железно-
дорожной станции [6, л. 3].

Осенью 1943 г. начальником Управления
высшими медицинскими учебными заведени-
ями Наркомздрава РСФСР К.Я. Шхвацабая
была подготовлена краткая справка в отдел
вузов ЦК ВКП(б) о положении Крыммедин-
ститута в первые годы войны, содержащая
частичные сведения о профессорско-препода-
вательском составе вуза и его студенческом
контингенте [7, л. 140–141]. Из документа
следует, что до эвакуации из Симферополя на
1 января 1941 г. в составе института на 32 ка-
федрах работало: из числа заведующих ка-

федрами докторов наук – 15 и 1 профессор
кафедры, кандидатов наук – 9, 8 заведующих
кафедрами без ученой степени. Кроме того,
на кафедрах работало: доцентов – 8, из них –
3 с ученой степенью кандидата наук, ассис-
тентов, старших преподавателей и препода-
вателей – 114, из них – 7 кандидатов наук.
Во время оккупации Симферополя немецки-
ми войсками повешен профессор психиатрии
Н.И. Балабан [12, с. 59–60; 15, с. 12–13]. Мо-
билизовано в ряды Красной Армии: 3 профес-
сора, 3 доцента, 15 ассистентов и 2 препода-
вателя. За время эвакуации мединститут ли-
шился 8 профессоров заведующих кафедра-
ми (на 1 февраля 1942 г.), которые трудились
в госпиталях и других лечебных учреждени-
ях. На 1 января 1943 г. в г. Кзыл-Орда в Крым-
мединституте были укомплектованы все ка-
федры (за исключением кафедр судебной
медицины и организации здравоохранения)
докторами наук. Вакантные ставки были за-
полнены преподавателями эвакуированного
Сталинградского и Воронежского институтов.
После возобновления работы этих институ-
тов, часть профессоров вернулась на свои ос-
новные кафедры. До эвакуации из Симферо-
поля по 1 февраля 1941 г. состояло всего сту-
дентов – 1 350. В первые дни войны студен-
ты пятого курса были выпущены врачами.
За время эвакуации: на 1 октября 1941 г. –
всего студентов 734, на 1 марта 1942 г. всего
студентов – 474, на 1 июля 1943 г. всего сту-
дентов – 477. За военное время выпущено:
1941 г. – 190, 1942 г. – 177, 1943 г. – 107, все-
го 474 врача. На 1 октября 1943 г. вместе с
новым набором контингент студентов состав-
лял 773 человек, из них 250 обеспечены об-
щежитием [7, л. 140–141].

К середине 1943 г. благодаря кропотли-
вой работе администрации вуза во главе с
С.Р. Татевосовым, усилиям местных городс-
ких и республиканских органов власти усло-
вия пребывания в Кзыл-Орде эвакуированных
сотрудников и студентов Крымского медицин-
ского института приобрели рабочий характер,
о чем свидетельствует ряд архивных доку-
ментов. Из протокола первого заседания Биб-
лиотечного совета от 12 марта 1943 г. следу-
ет, что «библиотека института открыта с 10 ч
утра до 7 ч вечера, в учебных комнатах до
11 ч вечера дежурит ежедневно с самыми не-



110

УНИВЕРСИТЕТЫ XX ВЕКА: ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 2

обходимыми книгами работник библиотеки»
[7, л. 25]. 19 марта 1943 г. состоялось первое
заседание президиума Студенческого научно-
го общества, были собраны материалы о ра-
ботающих научных кружках, распределены
функции между членами Правления [7, л. 25].
В отчете С.Р. Татевосова о работе директо-
ра Крыммединститута имени И.В. Сталина
за март 1943 г. указано, что «на базе институ-
та организована студенческая столовая, к ко-
торой прикреплены и сотрудники, хотя кормят
еще один раз в день и качество обедов недо-
статочное» [7, л. 22].

24 апреля 1943 г. на страницах газеты
«Ленинский путь» (№ 84 (1495)) личную бла-
годарность сотрудникам Крыммединститута
выразил Секретарь ЦК ВКП(б), Председа-
тель Совета народных комиссаров СССР,
Председатель Государственного комитета
обороны И.В. Сталин: «Прошу передать кол-
лективу Крымского государственного меди-
цинского института им. Сталина, собравше-
му 15 000 руб. на строительство самолета, –
мой братский привет и благодарность Крас-
ной Армии. И. Сталин» [7, л. 15].

8 мая 1943 г. С.Р. Татевосов сообщал
К.Я. Шхвацавая: «Крымский медицинский ин-
ститут им. И.В. Сталина после трехкратной
эвакуации обосновал свою работу с осени
1942 г. в г. Кзыл-Орда КазССР. Несмотря на
исключительные трудности, Институт сумел за
это время организовать хорошую клиническую
базу, учебный корпус для теоретических ка-
федр, женское общежитие на 110 человек, сто-
ловую для студентов и сотрудников при учеб-
ном корпусе и подсобное хозяйство. В настоя-
щее время институт организовал свою работу
на основе стабильных учебных планов, гото-
вит четвертый военный выпуск, проводит под-
готовительную работу по новому набору, обо-
рудует лаборатории, аудитории и разворачива-
ет библиотеку. В институте обучается 500 сту-
дентов» [7, л. 20]. С.Р. Татевосов также отме-
тил, что ввиду стабилизации работы вуза в эва-
куации «Институту необходимо увеличить кон-
тингент учащихся <...>, так как его материаль-
ные и учебные базы растут и гарантируют
более высокий уровень учебной и научной ра-
боты к будущему году» [7, л. 20 об.].

Итог научной работы профессорско-пре-
подавательского состава Крымского медин-

ститута в эвакуации подвел «Отчет о выпол-
нении плана научной работы Крымского ме-
дицинского института им. И.В. Сталина за
1943 год» [7, л. 155–161]. Из документа сле-
дует, что из семи запланированных докторс-
ких диссертаций одна отпала в связи со смер-
тью автора, две защищены, две представле-
ны к защите, две перенесены на 1944 год. Из
одиннадцати кандидатских диссертаций семь
защищено в 1943 г., две закончены и представ-
лены к защите, одна по плану должна быть
завершена в 1944 г., одна не закончена в свя-
зи с болезнью автора и включена в план
1944 года. Коллектив вуза работал над под-
готовкой научных монографий, справочных и
учебных пособий, востребованных в военное
время (профессор С.Р. Татевосов – учебное
и справочное пособия по внутренним болез-
ням, профессор В.Б. Шостакович [5; 13,
с. 326] – руководство по психопатологии). Ряд
разрабатываемых научных тем были направ-
лены на практическое применение в местных
условиях. Доцентом кафедры органической
химии М.А. Поповым [13, с. 404; 15, с. 121]
разработан метод получения фитина из отхо-
дов риса. Профессором кафедры гистологии
Б.П. Хватовым [1; 2; 14, с. 241] получен за-
менитель нафталина для хранения кожевен-
ного сырья, предложена замена поваренной
соли местной солью. В г. Кзыл-Орда за 1943 г.
проведено пять научных конференций и пле-
нумов организованного Медицинского обще-
ства, на которых было заслушано 38 научных
докладов сотрудников Крыммединститута [7,
л. 155–161].

Летом 1944 г., после успешного завер-
шения Крымской наступательной операции
Красной Армии, целью которой являлось ос-
вобождение Крымского полуострова, началась
подготовка реэвакуации Крымского государ-
ственного медицинского института имени
И.В. Сталина. 27 июля 1944 г. получен ответ
Народного комиссара финансов А. Посконо-
ва № 08216 на запрос СНК РСФСР № 382-3
от 21 июля 1944 г. «Об отпуске Наркомздраву
РСФСР дополнительно 672 тыс. руб. на рас-
ходы по реэвакуации Воронежского и Крымс-
кого мединститутов»: «Ходатайство Нарком-
здрава РСФСР об отпуске 485 тыс. руб. на
выдачу подъемных работникам Воронежско-
го и Крымского мединститутов по случаю
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реэвакуации может быть удовлетворено лишь
по утверждении СНК СССР» [11, л. 1]. 5 ав-
густа 1944 г. издано распоряжение № 1857-р
СНК РСФСР: «Разрешить Наркомздраву
РСФСР израсходовать в 1944 г. в пределах
сметы 100 тыс. руб. на реэвакуацию Воронеж-
ского и Крымского мединститутов» [11, л. 5].

В Симферополе директором Крымме-
динститута предпринимались меры для ско-
рейшего возобновления работы вуза в Кры-
му. Требовалось не только вернуть в собствен-
ность института учебные корпуса, но и произ-
вести в них хотя бы минимальный ремонт для
возможности организации учебных занятий.
Насущной задачей было наладить снабжение
вуза как финансами, так и продовольствием,
требовалось разместить возвращающихся
студентов и профессорско-преподавательский
состав, наладить их быт. Многие аспекты хо-
зяйственно-бытовой жизни института прихо-
дилось возрождать практически заново.

Условия работы в течение осенне-зимне-
го семестра 1944/45 учебного года в недавно
освобожденном, значительно пострадавшем за
годы оккупации Симферополе были далеки от
оптимальных, требовали значительных физи-
ческих и моральных усилий. Учебный корпус
института, расположенный по ул. Р. Люксем-
бург, 27, не был возвращен вузу несмотря на
многочисленные ходатайства администрации
в различные инстанции и прошения Наркомз-
драва. Институт был вынужден довольство-
ваться одним корпусом. В нем были разме-
щены общежитие на 400 человек, админист-
ративная часть, библиотека, столовая. В ком-
натах общежития практически отсутствова-
ла мебель, «мыла было недостаточно и вы-
давалось студентам по мере его получения.
Организованного выхода в бани нет из-за от-
каза директора бани заключить договор с ин-
ститутом. Кипятком студенты регулярно не
обеспечены. Не было титана, был лишь са-
мовар. <...> Здание общежития не отаплива-
лось (не исправна отопительная система)
<...>. Остекление рам неполное. Электросве-
том общежитие не было обеспечено <...>. Из-
за серьезной порчи канализации внутренние
уборные работали с перебоями и были допол-
нительно построены уборные во дворе» [8,
л. 26]. При общежитии работали парикмахер-
ская, сапожная, портняжная мастерские. При

здании общежития было открыто шесть ра-
диотрансляционных точек, организован клуб,
обустроена витрина с центральными, местны-
ми и институтскими газетами.

В главном здании находились теорети-
ческие кафедры. При этом не хватало эле-
ментарного количества мебели в аудитори-
ях, на практических занятиях и лекциях часть
студентов вынуждена была заниматься стоя.
Ощущался дефицит в лабораторном обору-
довании, учебных пособиях [8, л. 24]. Не-
смотря на острую нехватку жилья в городе
в первые послевоенные годы, профессорско-
преподавательский состав, за исключением
профессоров В.И. Рахмана и П.И. Ильинско-
го, к 1945 г. был обеспечен квартирами. Для
научного персонала вуза был открыт специ-
альный магазин для отоваривания продукто-
вых карточек. Снабжение профессоров про-
мышленными товарами осуществлялось с
перебоями [8, л. 27].

В сентябре 1944 г. был организован от-
дел рабочего снабжения. При этом только за
1944 г. руководство ОРСа менялось два раза,
руководитель и главный бухгалтер арестова-
ны за хищение. Подсобное хозяйство было
закреплено за институтом в октябре 1944 г. и
«имело 600 га земли <...>, 34 головы крупного
рогатого скота, 150 голов мелкого скота, 6 ло-
шадей, повозки, один трактор (в ремонте)» [8,
л. 24]. При институте оборудована кухня, орга-
низована студенческая столовая и магазин.
Питание студентов было одноразовым, не
хватало посуды.

После реэвакуации институт не имел
собственного транспорта, но к началу 1945 г.
за вузом уже числилось: «одна повозка, три
лошади, легковая машина Мерседес, грузовая
(1,5 т) ГАЗ, грузовая (2 т) американская. Две
машины на ходу, но работают с большими
перебоями из-за отсутствия бензина, покры-
шек, камер. Институт пользуется главным
образом транспортом воинских частей
(шефы)» [8, л. 26].

«Справка о состоянии по основным по-
казателям работы Крымского медицинского
института им. И.В. Сталина на апрель 1945 г.»
от 14 апреля 1945 г. подводит промежуточ-
ный итог первоначального этапа восстановле-
ния вуза после его возвращения в Симферо-
поль. Из нее следует, что в институте после
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реэвакуации числилось всего 250 студентов.
К началу 1944/45 учебного года их количество
было уже более 1 000 человек. На 1 апреля
1945 г. за кафедрой патологической зоологии
был закреплен один аспирант и пять клини-
ческих ординаторов. К этому времени в ин-
ституте трудилось 22 профессора, из них
20 докторов наук [8, л. 22].

В 1944 г. научным коллективом инсти-
тута выполнено по плану 26 научных работ,
из которых защищено две докторские и три
кандидатские диссертации. Подготовлен к
печати «Сборник научных работ института
за годы Отечественной войны». В 1944 г.
было проведено шесть научных общеинсти-
тутских конференций, на которых заслушано
65 научных докладов по различным вопро-
сам медицины. Продолжало работу организо-
ванное в 1943 г. Студенческое научное обще-
ство. Исходя из докладной записки С.Р. Тате-
восова Народному комиссару здравоохране-
ния РСФСР А. Третьякову, «за годы войны в
Крыммединституте <...> получило ученую
степень доктора наук 6 человек, кандидата
наук 18 человек, закончено свыше 150 науч-
ных работ» [8, л. 47–47 об.].

Результаты. Изучение и введение в на-
учный оборот нового комплекса документов,
отложившихся в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации, позволило впервые де-
тально восстановить историю Крымского го-
сударственного медицинского института име-
ни И.В. Сталина в годы Великой Отечествен-
ной войны. Воссоздан страшный маршрут эва-
куационных мытарств коллектива института
(Симферополь – Армавир – Тбилиси – Крас-
новодск – Джамбул – вновь Армавир – Орд-
жоникидзе – Баку – Красноводск – Кзыл-
Орда – Симферополь). Основными направле-
ниями работы вуза, кроме профильной обра-
зовательной деятельности, являлись: оказание
всесторонней помощи медицинским учрежде-

ниям города (работа студентов и преподава-
телей в клиниках и госпиталях, консультиро-
вание местных специалистов, обладавших
зачастую более низкой квалификацией, конт-
роль за санитарной обстановкой и т. д.), под-
готовка медицинских работников для нужд
фронта, острая нехватка которых в рядах
Красной Армии ощущалась с первых дней вой-
ны. В итоге с июня 1941 по июль 1944 г. было
выпущено 850 врачей.

Благодаря героической, во многом само-
отверженной работе сотрудников Крымского
государственного медицинского института
имени И.В. Сталина (Е.Л. Батинков, К.П. Гесс-
де-Кальве, Н.В. Колпиков, М.Б. Матусов,
О.Я. Мирецкий, А.Д. Штейнберг и др.) и, преж-
де всего, его директора С.Р. Татевосова в годы
Великой Отечественной войны, большую часть
которой пришлось провести в вынужденной
эвакуации, удалось не только сохранить вуз, но
и в кратчайшие сроки наладить его работу в
г. Кзыл-Орда Казахской ССР, преодолевая мно-
гочисленные трудности (нехватка помещений,
учебных пособий, плохо организованный быт
студентов и сотрудников вуза и т. д.), сопро-
вождающие военное время. После возвраще-
ния института в Симферополь в августе 1944 г.
сразу же была организована работа по его пол-
ноценному восстановлению, что позволило вузу
в дальнейшем не только не утратить лидирую-
щие позиции в регионе, но и стать одним из
ведущих медицинских научно-образователь-
ных центров в стране.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Цит. по: [2, л. 2].
2 В настоящий момент – Медицинская ака-

демия имени С.И. Георгиевского (структурное под-
разделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Директор Крымского медицинского института во время Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.),
профессор Сергей Романович Татевосов (Музей истории КФУ им. В.И. Вернадского, фонды)

Fig. 1. Director of Crimean Medical Institute during the Great Patriotic War, Professor Sergey R. Tatevosov
(Museum of History of V.I. Vernadsky Crimean Federal University, funds)

Рис. 2. Студенты Крымского медицинского института перед уходом на фронт, июнь 1943 года.
Слева направо: Л. Ларичев, А. Иосис, С. Аоахис (Музей истории КФУ им. В.И. Вернадского, фонды)

Fig. 2. Students of Crimean Medical Institute before leaving for the front, June 1943. From left to right:
L. Larichev, A. Iosis, S. Aoakhis (Museum of History of V.I. Vernadsky Crimean Federal University, funds)
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Рис. 3. Директор Крымского мединститута С.Р. Татевосов с преподавателями.
г. Кзыл-Орда, 1943 г. (Музей истории КФУ им. В.И. Вернадского, фонды)

Fig. 3. Director of Crimean Medical Institute S.R. Tatevosov with lecturers. Kzyl-Orda, 1943
(Museum of History of V.I. Vernadsky Crimean Federal University, funds)

Рис. 4. Работает Государственная экзаменационная комиссия.
г. Кзыл-Орда, 1943 г. (Музей истории КФУ им. В.И. Вернадского, фонды)

Fig. 4. The State Examination Commission is Working. Kzyl-Orda, 1943
(Museum of History of V.I. Vernadsky Crimean Federal University, funds)
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Рис. 5. Письмо майора медслужбы, до войны сотрудника Крымского мединститута З.Г. Неймарка,
с фронта в Кзыл-Орду своей супруге – лаборанту института Ф.Ф. Неймарк

(Музей истории КФУ им. В.И. Вернадского, фонды)
Fig. 5. Letter of major of medical service, before the war employee of Crimean Medical Institute Z.G. Neymark

from the front to Kyzyl-Orda to his wife – laboratory assistant of the institute
(Museum of History of V.I. Vernadsky Crimean Federal University, funds)
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Рис. 6. Первый лист докладной записки С.Р. Татевосова в Народный комиссариат здравоохранения СССР
заместителю Народного комиссара здравоохранения СССР С.И. Миловидову о положении дел

в Крыммединституте. 18 февраля 1942 г. (ГАРФ, ф. 482, оп. 47, д. 849, л. 30)
Fig. 6. The first sheet of S.R. Tatevosov’s memorandum report to the People’s Commissariat of Health

of the USSR to Deputy People’s commissar of health of the USSR S.I. Milovidov concerning the situation
in Crimean Medical Institute. February 18, 1942 (State Archive of the Russian Federation, f. 482, op. 47, d. 849, l. 30)
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Рис. 7. Первый лист докладной записки С.Р. Татевосова «Крымский медицинский институт
имени И.В. Сталина за год войны». 15 июля 1942 г. (ГАРФ, ф. 482, оп. 47, д. 849, л. 6)

Fig. 7. The first sheet of S.R. Tatevosov’s memorandum report “I.V. Stalin Crimean State Medical Institute during
the year of the war”. July 15, 1942 (State Archive of the Russian Federation, f. 482, op. 47, d. 849, l. 6)
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Рис. 8. Первый лист докладной записки С.Р. Татевосова в Наркомздав РСФСР от 20 октября 1942 г.
о положении вуза в первые месяцы войны (ГАРФ, ф. 482, оп. 47, д. 849, л. 1)

Fig. 8. The first sheet of S.R. Tatevosov’s memorandum report to People’s Commissariat of Health of the RSFSR
of October 20, 1942 concerning the Situation of the University in the first months of the war

(State Archive of the Russian Federation, f. 482, op. 47, d. 849, n. 1)
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Рис. 9. Первый лист «Материалов по обследованию Крымского мединститута в г. Кзыл-Орда»
Народным комиссариатом здравоохранения. Без даты (ГАРФ, ф. 482, оп. 47, д. 849, л. 3)

Fig. 9. The first sheet of “Materials on the inspection of Crimean Medical Institute in Kzyl-Orda” by the People’s
Commissariat of Health. Undated (State Archive of the Russian Federation, f. 482, op. 47, d. 849, l. 3)
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Рис. 10. Фрагмент страницы газеты «Ленинский путь», № 84 (1495), с личной благодарностью сотрудникам
Крыммединститута И.В. Сталина. 24 апреля 1943 г. (ГАРФ, ф. 482, оп. 47, д. 1671, л. 15)

Fig. 10. Fragment of the page of “Leninskiy put” newspaper, no. 84(1495) with a personal gratitude to the staff
of I.V. Stalin Crimean Medical Institute. April 24, 1943 (State Archive of the Russian Federation, f. 482, op. 47, d. 1671, l. 15)

Рис. 11. Первый лист докладной записки С.Р. Татевосова начальнику Управления высшими медицинскими
учебными заведениями Наркомздрава РСФСР К.Я. Шхвацабая. 8 мая 1943 г. (ГАРФ, ф. 482, оп. 47, д. 1671, л. 20)
Fig. 11. The first sheet of S.R. Tatevosov’s memorandum report to head of the Department of Higher Medical

Educational Institutions of the People’s Commissariat of Health of the RSFSR K.Ya. Shkhvatsabay. May 8, 1943
(State Archive of the Russian Federation, f. 482, op. 47, d. 1671, l. 20)
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Рис. 12. Первый лист Отчета о выполнении плана научной работы Крымского медицинского института
им. И.В. Сталина за 1943 г. (ГАРФ, ф. 482, оп. 47, д. 1671, л. 155)

Fig. 12. The first sheet of the report on the implementation of the plan of scientific work of I.V. Stalin Crimean
Medical Institute for 1943 (State Archive of the Russian Federation, f. 482, op. 47, d. 1671, l. 155)
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Рис. 13. Ответ Народного комиссара финансов А. Посконова № 08216 на запрос СНК РСФСР № 382-3
от 21 июля 1944 г. «Об отпуске Наркомздраву РСФСР дополнительно 672 тыс. руб. на расходы

по реэвакуации Воронежского и Крымского мединститутов».
27 июля 1944 г. (ГАРФ, ф. А-259, оп. 5, д. 3088, л. 1)

Fig. 13. Response of the People’s commissar of finance A. Poskonov no. 08216 to the request of the Council
of People’s Commissars of the RSFSR no. 382-3 Dated July 21, 1944 “On allocating to the People’s Commissariat
of Health of the RSFSR additional 672 thousand rubles for the costs of re-evacuation of Voronezh and Crimean

Medical Institutes”. July 27, 1944 (State Archive of the Russian Federation, f. A-259, op. 5, d. 3088, l. 1)
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Рис. 14. Распоряжение № 1857-р СНК РСФСР о расходовании средств на реэвакуацию
Воронежского и Крымского мединститутов. 5 августа 1944 г. (ГАРФ, ф. А-259, оп. 5, д. 3088, л. 5)

Fig. 14. Order no. 1857-р of the Council of People’s Commissars of the RSFSR on spending funds
for the re-evacuation of Voronezh and Crimean Medical Institutes. August 5, 1944

(State Archive of the Russian Federation, f. A-259, op. 5, d. 3088, l. 5)
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Рис. 15. Справка о состоянии по основным показателям работы Крымского медицинского института
им. И.В. Сталина на апрель 1945 года. 14 апреля 1945 г. (ГАРФ, ф. 482, оп. 47, д. 3899, л. 20)

Fig. 15. Information about the state of the main indicators of I.V. Stalin Crimean Medical Institute in April 1945.
April 14, 1945 (State Archive of the Russian Federation, f. 482, op. 47, d. 3899, l. 20)
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Abstract. Introduction. The authors analyze the process of establishing a state university in Volgograd, the
last university set up in the RSFSR during the existence of the USSR. Materials. This study is based on the basis
of archival materials first introduced into scientific use (State Archive of the Russian Federation (SARF), Russian
State Archive of Recent History (RSARH), Center of Recent History Documentation of Volgograd Region (CRHDVO)).
Analysis and Results. The initial idea of the representatives of governing bodies in Volgograd region to organize a
university on the basis of Volgograd Polytechnic Institute did not find support from the leadership of the country
in 1971. In 1972 it was decided to start organizing a new type of higher education institution for Volgograd, that is
a classic university. This idea found support in Moscow, which was manifested in the resolutions of the Secretariat
of the CPSU Central Committee in 1973 and the USSR Council of Ministers and the RSFSR Council of Ministers in
1974. The necessity for creating appropriate educational and teaching resources and facilities, the manpower
problem and insufficient funds led to postponing initially proposed dates for the University opening from 1974 to
1978, and then to 1980. The first admission of students in 1980 was in the building of a comprehensive school
specially built for this purpose near the future University complex, the first building of which would be put into
service only in 1983. The issue of the development of the young University was under the constant control of the
Council of Ministers of the RSFSR for many years. Only in March 1986 it was decided to discontinue supervision
over the resolution of the Council of Ministers of the RSFSR no. 561 of October 21, 1974.
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ПРЕДЫСТОРИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
1971–1980 ГОДЫ

Сергей Григорьевич Сидоров
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация
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Аннотация. В статье на основе архивных материалов (ГАРФ, РГАНИ, ЦДНИВО), впервые вводимых в
научный оборот, анализируется процесс создания государственного университета в городе Волгограде, пос-
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леднего университета, открытого в РСФСР в период существования СССР. Первоначальная идея руководства
Волгоградской области организовать в 1971 г. университет на базе Волгоградского политехнического инсти-
тута не нашла поддержки у руководства страны. В 1972 г. приступили к организации нового для Волгограда
вида высшего учебного заведения – классического университета. Это нашло поддержку в Москве, что выра-
зилось в постановлениях Секретариата ЦК КПСС 1973 г. и Совмина СССР и Совмина РСФСР 1974 года. Необ-
ходимость создания соответствующей учебно-материальной базы, недостаток сил и средств привели к пере-
носу предлагаемых первоначально сроков открытия университета с 1974 г. на 1978 г., а затем и на 1980 год.
Первый набор студентов в 1980 г. был произведен в здании общеобразовательной школы, специально пост-
роенном для этого недалеко от будущего университетского комплекса, первый корпус которого будет сдан
только в 1983 году. Вопрос о развитии молодого университета долгие годы находился на постоянном контро-
ле Совета Министров РСФСР. Только в марте 1986 г. было принято решение о целесообразности снятия с
контроля Постановления Совмина РСФСР № 561 от 21 октября 1974 года.
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вуз РСФСР, Волгоградский обком КПСС.
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Введение. В 1980 г. Волгоградский го-
сударственный университет (ВолГУ) осуще-
ствил первый набор студентов на дневное от-
деление по пяти специальностям. Этому зна-
менательному для Волгограда и области мо-
менту предшествовала многолетняя работа
руководства региона по воплощению мечты в
жизнь. От первой попытки создания государ-
ственного университета в 1971 г. до его офи-
циального открытия прошло девять лет, в те-
чение которых предполагаемый год первого
приема студентов переносился несколько раз.

Материалы. С момента открытия Вол-
гоградского государственного университета
прошло почти сорок лет. За этот небольшой
для вуза срок преподаватели и сотрудники
ВолГУ подготовили десятки тысяч высоко-
квалифицированных специалистов.

История становления и развития универ-
ситета нашла отражение в научной литерату-
ре. Одними из первых публикаций стали ста-
тистические справочники, подготовленные про-
ректором по учебной работе С.Г. Сидоровым
к 15-летию [43] и 20-летию вуза [41]. В 2004 г.
вышел в свет специальный выпуск «Вестника
Волгоградского государственного университе-
та», посвященный 80-летию первого ректора
М.М. Загорулько [1]. В 2005 г. издана моногра-
фия С.Г. Сидорова, раскрывающая 25-летнюю
историю развития ВолГУ [42]. К 30-летию уни-
верситета опубликованы воспоминания препо-
давателей и сотрудников, студентов и аспиран-
тов вуза [2]. В 2016 г. вышел второй сборник
воспоминаний [4]. Однако все названные и дру-

гие публикации не затрагивают предыстории
университета, не раскрывают процесса вопло-
щения в жизнь идеи создания в Волгограде
классического университета.

В основу статьи положены источники,
впервые вводимые в научный оборот. Среди
них документы: Совета Министров СССР
(Совмина СССР) – Ф. 5446, Совета Мини-
стров РСФСР (Совмина РСФСР) – Ф. А-259 и
Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования СССР (Минвуза СССР) –
Ф. 9606, находящиеся в Государственном ар-
хиве Российской Федерации (ГАРФ); Волгог-
радского обкома КПСС – Ф. 113, Волгоградс-
кого горкома КПСС – Ф. 71, хранящиеся в
Центре документации новейшей истории Вол-
гоградской области (ЦДНИВО). Директором
Российского государственного архива новейшей
истории (РГАНИ) предоставлена копия Поста-
новления Секретариата ЦК КПСС № Ст-93/6с
от 21.08.1973 г. «Об организации Государствен-
ного университета в г. Волгограде».

Анализ. В начале 1970-х гг. в СССР име-
лось 63 университета, в том числе 38 в РСФСР.
Около трети из них (18) были организованы в
1967–1973 гг. [23], девять из которых на терри-
тории РСФСР. Создание университетов в эти
годы шло двумя путями: на базе педагогичес-
ких институтов и как вновь образуемые выс-
шие учебные заведения. В РСФСР в указан-
ные годы по первому пути были созданы Кал-
мыцкий (1970), Краснодарский (1970), Тверс-
кой (1971), Удмуртский (1971) и Ивановский
(1973), по второму пути – Чувашский (1967),
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Ярославский (1970), Марийский (1972) и Ал-
тайский (1973) государственные университеты.

В соседних с Волгоградом областных
центрах – Ростове-на-Дону, Воронеже, Сара-
тове университеты работали уже долгие
годы, готовя кадры и для Волгоградской об-
ласти. Однако этого было явно недостаточ-
но. По ориентировочным подсчетам только в
научно-исследовательских учреждениях Вол-
гоградской области к середине 1970-х гг. по-
требность в кадрах с университетским обра-
зованием могла составить 1 500 человек, в
первую очередь математиков, физиков, био-
логов, химиков и представителей других спе-
циальностей [12].

Необходимость открытия в Волгограде
университета давно назрела. Волгоградская
область являлась крупным промышленным и
сельскохозяйственным центром Нижнего По-
волжья. В области успешно развивались пред-
приятия черной и цветной металлургии, хими-
ческой, нефтехимической, микробиологической
и машиностроительной отраслей промышлен-
ности. Значительно возрос объем орошаемого
земледелия, создавались высокомеханизиро-
ванные комплексы по производству продуктов
животноводства на промышленной основе.

Область являлась крупным культурным
и научным центром, имела шесть высших
учебных заведений – отраслевых институтов
(политехнический, медицинский, педагогичес-
кий, сельскохозяйственный, физического вос-
питания, инженеров городского хозяйства).
В вузах и научных учреждениях г. Волгогра-
да работало 119 докторов и 1 140 кандидатов
наук. В области находилось 37 средних спе-
циальных учебных заведений, 62 профессио-
нально-технических училища, свыше двух
тысяч общеобразовательных школ, в том чис-
ле около пятисот средних.

Оснащение предприятий новейшим обо-
рудованием, электронно-вычислительными
машинами, разработка научно-технических
проблем, повышение эффективности производ-
ства на базе достижений технического про-
гресса вызывали необходимость организации
подготовки кадров с университетским обра-
зованием, особенно специалистов по обслужи-
ванию вычислительной техники, математиков,
физиков, экономистов, биологов и химиков [18,
л. 27–28; 20, л. 1–2; 25, л. 11–12].

В 1970 г. на базе педагогического инсти-
тута был создан Калмыцкий государственный
университет. Это, несомненно, подтолкнуло
руководство Волгоградской области к необ-
ходимости предпринять меры по открытию в
области своего университета. Изучив имею-
щийся в стране опыт и местную специфику,
руководство области попыталось пойти сво-
им путем. Если до этого в стране, как прави-
ло, университеты создавали как вновь обра-
зуемые высшие учебные заведения или на
базе педагогических институтов, то в облас-
ти решили организовать университет на базе
политехнического института. К началу 1971 г.
в институте работало 12 докторов и 182 кан-
дидата наук, обучалось 5 200 студентов по
очной форме обучения по 16 специальностям.
21 июля 1971 г. первый секретарь Волгоград-
ского обкома КПСС Л.С. Куличенко направил
в ЦК КПСС письмо «О преобразовании Вол-
гоградского политехнического института в
Государственный университет» [9].

Обосновывая необходимость создания
«университета нового типа, призванного вес-
ти комплексные научные исследования и
обеспечить подготовку научных, научно-педа-
гогических и инженерных кадров», Л.С. Ку-
личенко предлагал в качестве эксперимента
открыть на базе политехнического института
14 новых, главным образом университетских
специальностей. В их числе значились фило-
софия, политическая экономия, химия, физи-
ка, прикладная математика, механика и др.
Сочетание университетских и технических
специальностей, по мнению руководства об-
ласти, должно было «способствовать подъе-
му прикладной науки до уровня фундамен-
тальных наук, росту эффективности вузовских
научных исследований, повышению качества
подготовки выпускаемых специалистов».
В последнем абзаце письма звучала уверен-
ность, что «создание Волгоградского государ-
ственного университета должно плодотворно
сказаться на решении проблемы подготовки
и повышения квалификации научных, научно-
педагогических и инженерных кадров для
большого числа высших и средних специаль-
ных учебных заведений, научно-исследова-
тельских и проектных институтов, промыш-
ленных, строительных и транспортных пред-
приятий городов и сел Волгоградской, Астра-
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ханской, Гурьевской, Оренбургской областей,
а также других районов нашей страны».

Предложение первого секретаря Волгог-
радского обкома КПСС о создании универси-
тета на базе политехнического института не
нашло поддержки в Москве. После этого
предпринимается вторая попытка получить
разрешение на открытие университета. Руко-
водство области отказалось от прежней идеи.
Решили открывать университет не на базе
какого-либо существующего в Волгограде
вуза, а как вновь создаваемое высшее учеб-
ное заведение.

21 августа 1973 г. вопрос «Об организа-
ции государственного университета в г. Волгог-
раде» был рассмотрен на заседании Секрета-
риата ЦК КПСС. Все 5 секретарей ЦК КПСС
(А.П. Кириленко, П.Н. Демичев, В.И. Долгих,
К.Ф. Катушев и Ф.Д. Кулаков) проголосовали
за положительное решение вопроса. В подго-
товленный к заседанию проект постановления
было внесено небольшое уточнение. В начале
первого пункта слова «принять предложение»
заменены на «положительно отнестись к пред-
ложению». В целом постановление Секретари-
ата состояло из двух пунктов:

«1. Положительно отнестись к предло-
жению Волгоградского обкома КПСС об
организации в г. Волгограде Государственно-
го университета.

2. Поручить Совету Министров РСФСР
и Министерству высшего и среднего специаль-
ного образования СССР совместно с Волгог-
радским обкомом КПСС внести соответству-
ющие предложения в Совет Министров СССР».

24 августа выписка из решения была
разослана председателю Совета Министров
РСФСР М.С. Соломенцеву, министру высше-
го и среднего специального образования СССР
В.П. Елютину, управляющему делами Сове-
та Министров СССР М.С. Смиртюкову, заве-
дующему отделом науки и учебных заведе-
ний ЦК КПСС С.П. Трапезникову и в Волгог-
радский обком КПСС [15].

Таким образом, принципиальное согласие
на открытие университета в г. Волгограде со
стороны высшего партийного руководства
было получено. С этого времени началось
решение организационных вопросов в партий-
ных органах и органах исполнительной влас-
ти СССР и РСФСР.

24 сентября 1973 г. постановление
ЦК КПСС от 21 августа было рассмотрено
на заседании бюро областного комитета
КПСС и принято к руководству и исполне-
нию [36]. Специально созданной комиссии в
составе Н.Р. Прокофьевой, А.В. Дынкина,
И.М. Королева, М.М. Загорулько под предсе-
дательством В.Ф. Шилина было поручено в
месячный срок внести на бюро обкома КПСС
конкретные предложения, связанные с созда-
нием университета в Волгограде. Соответ-
ствующие предложения были подготовлены и
отправлены в Москву.

В октябре 1973 г. на подпись председа-
телю Совмина РСФСР М.С. Соломенцеву и
министру высшего и среднего специального
образования СССР В.П. Елютину был пред-
ставлен проект письма в Совет Министров
СССР. В нем содержалась характеристика
экономического состояния Волгоградской об-
ласти и обосновывалась необходимость от-
крытия университета. Текст письма завершал-
ся словами: «Совет Министров РСФСР и
Министерство высшего и среднего специаль-
ного образования СССР просят организовать
в 1974 г. в г. Волгограде Волгоградский го-
сударственный университет, разрешив Сове-
ту Министров РСФСР проектирование в
1974–1975 гг. учебно-лабораторных зданий
университета общей площадью 20 тысяч
квадратных метров» [18].

К письму прилагался проект постанов-
ления Совмина СССР «Об организации в
г. Волгограде Государственного университе-
та», в котором говорилось:

«Совет Министров Союза ССР поста-
новляет:

1. Принять предложение Совета Мини-
стров РСФСР и Министерства высшего и
среднего специального образования СССР об
организации в 1974 г. в г. Волгограде Волгог-
радского государственного университета Ми-
нистерства высшего и среднего специально-
го образования РСФСР.

2. Обязать Совет Министров РСФСР
обеспечить проектирование и строительство
в 1974–1978 гг. учебно-лабораторных зданий
Волгоградского университета общей площа-
дью 20 тыс. кв. метров» [16].

Сопроводительное письмо и проект по-
становления Совмина СССР 2 ноября был
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согласован с заинтересованными лицами, в
том числе с руководством Волгоградской об-
ласти. 5 ноября секретарь обкома КПСС
Л.С. Куличенко и председатель исполкома
облсовета Ю.И. Ломакин направили в Совет
Министров РСФСР на имя М.С. Соломенце-
ва письмо с перечнем мер, обеспечивающих
открытие Волгоградского университета в
1974 году. Руководство области брало на себя
обязательство передать будущему универси-
тету комплекс зданий школы-интерната № 1
общей площадью 6 611 кв. м и за счет средств
местных Советов в 1974 г. построить учебно-
лабораторный корпус площадью 6 000 кв. мет-
ров. Для создания необходимых жилищно-
бытовых условий студентам университета,
профессорско-преподавательскому составу за
счет средств облисполкома в 1974–1975 гг.
намечалось построить и ввести в эксплуата-
цию общежитие для студентов на 1 054 мес-
та, дом для профессорско-преподавательско-
го состава на 100 квартир и студенческую
столовую на 350 мест. Под строительство
объектов университета исполком горсовета
выделил земельный участок площадью
40 гектаров.

В целях обеспечения нормальной рабо-
ты университета в последующие годы обком
КПСС и исполком облсовета просили Совет
Министров РСФСР предусмотреть проекти-
рование в 1974–1975 гг. и строительство в
1976–1978 гг. учебно-лабораторных зданий
университета общей площадью 20 тыс. кв. м
и выделение для этого целевым назначением
необходимых капитальных вложений Мини-
стерству высшего и среднего специального
образования РСФСР [17].

11 ноября Председатель Совмина
РСФСР М.С. Соломенцев поручил председа-
телю Госплана РСФСР К.М. Герасимову и
министру высшего и среднего специального
образования РСФСР И.Ф. Образцову рассмот-
реть просьбу Волгоградского обкома КПСС и
облисполкома от 5 ноября 1973 года [40].

27 ноября председатель Госплана
РСФСР К.М. Герасимов поддержал предло-
жение Минвуза РСФСР и выразил готовность
в установленном порядке оформить титуль-
ный список на проектирование указанных зда-
ний после принятия Советом Министров СССР
положительного решения по этому вопросу.

Для этого Госплан РСФСР зарезервировал
лимит проектных работ на 1974 г. в объеме
50 тыс. рублей, о чем проинформировал Со-
вет Министров РСФСР [10].

К этому времени в Совете Министров
РСФСР был согласован второй вариант про-
екта постановления Совета Министров СССР.
От первого варианта он отличался лишь не-
значительно:

«Совет Министров Союза ССР поста-
новляет:

Принять предложение Совета Мини-
стров РСФСР и Министерства высшего и
среднего специального образования СССР:

– об организации в 1974 г. в г. Волгогра-
де Волгоградского государственного универ-
ситета Министерства высшего и среднего спе-
циального образования РСФСР;

– о проектировании и строительстве в
1974–1978 гг. учебно-лабораторных зданий
Волгоградского университета общей площа-
дью 20 тыс. кв. метров» [19].

Однако и этот проект постановления не
устроил Совмин СССР. 21 января 1974 г. пос-
ле дополнительной проработки вопроса пред-
седатель Совмина РСФСР М.С. Соломенцев
и министр высшего и среднего специального
образования СССР В.П. Елютин внесли в
Совет Министров СССР очередной проект
постановления об организации госуниверсите-
та в г. Волгограде с соответствующим сопро-
водительным письмом [20].

23 января вопрос «О мерах по подготов-
ке к открытию Волгоградского государствен-
ного университета» изучил исполком Волгог-
радского облсовета депутатов трудящихся и
принял решение «просить Совет Министров
РСФСР рассмотреть вопрос о проектирова-
нии и строительстве в 1979–1980 гг. комплек-
са Волгоградского государственного универ-
ситета на 3,5 тыс. студентов дневного отде-
ления» и «разрешить исполкому облсовета за
счет капиталовложений по соответствующей
отрасли построить для Волгоградского госу-
дарственного университета в 1974–1976 гг.
школу на 1 320 мест, общежитие для студен-
тов на 1 000 мест, жилой дом на 100 квартир
для профессорско-преподавательского соста-
ва и студенческую столовую на 350 мест» [7].

28 января заместитель председателя
Совета Министров Н.А. Тихонов поручил за-
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местителю председателя Госплана СССР
М.Е. Раковскому, министру финансов СССР
В.Ф. Гарбузову и министру просвещения
СССР М.А. Прокофьеву дать заключение на
предложение Совмина РСФСР и Минвуза
СССР об организации Волгоградского госу-
дарственного университета [35].

После изучения вопроса 15 февраля
М.Е. Раковский направил в Совет Министров
СССР письмо, в котором сообщал, что «Гос-
план СССР не возражает против организа-
ции Волгоградского государственного универ-
ситета Министерства высшего и среднего
специального образования РСФСР» [21].

Министерство финансов СССР положи-
тельное заключение в адрес Совета Мини-
стров СССР за подписью заместителя мини-
стра финансов СССР В.В. Деменцева напра-
вило 26 февраля. Не последнюю роль в под-
держке предложения Совмина РСФСР и Мин-
вуза СССР сыграли обязательства Волгоград-
ского облисполкома передать под универси-
тет комплекс зданий школы-интерната № 8, а
также построить учебно-лабораторный кор-
пус, общежитие, студенческую столовую и
жилой дом на 100 квартир для профессорско-
преподавательского состава [22].

Заключение Минпроса СССР не было
однозначным. Министр просвещения СССР
М.А. Прокофьев в целом не возражал против
организации Волгоградского университета, но
он выступил категорически против закрытия
школы-интерната № 8 г. Волгограда и пере-
дачи ее учебно-материальной базы под уни-
верситет. В письме в Совет Министров СССР
от 26 февраля М.А. Прокофьев так мотиви-
ровал свой отказ: «В настоящее время в Вол-
гоградской области сложилось неблагоприят-
ное положение с устройством и воспитанием
детей, нуждающихся в государственной по-
мощи. В 1973 г. возросло число правонаруше-
ний несовершеннолетних по сравнению с
1972 г. на 6,8 %. В последние годы в области
закрыты три школы-интерната, вследствие
чего контингент воспитанников сократился с
9 060 до 6 500 чел. (на 28 %).

По сообщению Министерства просвеще-
ния РСФСР в школе-интернате № 8 содержит-
ся 380 воспитанников, в том числе 85 детей,
лишившихся попечения родителей, 45 детей
инвалидов труда и одиноких матерей, 250 че-

ловек из многодетных семей. Около 40 % вос-
питанников поступают в школу из сельской ме-
стности. В области не хватает помещений и
для общеобразовательных школ. В текущем
году из 140 общеобразовательных школ
111 работают в две смены, а четыре – в три
смены. В Октябрьском 1 районе города, где
размещается школа-интернат № 8, 35 % уча-
щихся обучаются во вторую смену. Две шко-
лы находятся в аварийном состоянии.

В крайне тяжелых условиях работают и
детские дома области. В связи с этим возни-
кает необходимость перевода воспитанников
в школы-интернаты» [28].

Управление делами Совмина СССР изу-
чило предложение Совета Министров РСФСР
и Минвуза СССР, заключения Госплана СССР,
Минфина СССР и Минпроса СССР и подго-
товило для первого заместителя Председа-
теля Совета Министров СССР К.Т. Мазурова
краткую справку. Изложив доводы сторон,
управление делами сделало вывод: «Вызыва-
ет сомнение в реальности организации универ-
ситета (так в тексте. – С. С., В. Т.) в 1974 г.,
так как университет фактически не будет
обеспечен учебно-материальной базой, позво-
ляющей организовать занятия со студентами
с 1 сентября 1974 года». Кроме того, в справ-
ке сообщалось, что заместитель министра
высшего и среднего специального образова-
ния РСФСР В.П. Усачев выезжал по этому
вопросу в г. Волгоград и предлагал в обкоме
КПСС повременить с организацией универси-
тета до создания минимальной учебно-мате-
риальной базы. Однако секретарь обкома
КПСС Л.С. Куличенко настаивал на органи-
зации университета в 1974 году. В последнем
абзаце справки содержалось напоминание,
«что в решении Секретариата ЦК КПСС не
установлен конкретный срок организации уни-
верситета» [45].

К.Т. Мазуров ознакомился с материала-
ми по делу открытия университета в г. Вол-
гограде 1 марта, после чего на письме с пред-
ложением Совмина РСФСР и Минвуза СССР
появилась его резолюция: «Рассмотреть на
Президиуме Совмина» [39].

К заседанию Президиума Управление
делами Совета Министров СССР подготови-
ло более подробную справку, в которой в ос-
новном рассматривались замечания по про-
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екту. Внимание членов Президиума заостря-
лось на категорическом возражении министра
просвещения СССР М.А. Прокофьева против
закрытия школы-интерната № 8 в г. Волгог-
раде и передачи ее учебно-материальной базы
под университет. В связи с этим открытию
университета и организации занятий со сту-
дентами с 1 сентября 1974 г. мешало отсут-
ствие учебно-материальной базы. Также не-
реальным было обеспечение облисполкомом
строительства в 1974 г. учебно-лабораторно-
го корпуса площадью 6 тыс. кв. м, так как, по
данным Минвуза РСФСР, еще не была разра-
ботана проектно-сметная документация. В то
же время капитальных вложений Минвуза
РСФСР не хватало даже для завершения стро-
ительства начатых и уже проектируемых
объектов [23].

Рассмотрение вопроса в правительстве
СССР застопорилось. 23 мая 1974 г. старший
референт Управления делами Совмина СССР
Г. Морозов подготовил на имя К.Т. Мазурова
очередную справку к вопросу организации Вол-
гоградского государственного университета.
Копия справки одновременно была направлена
в Минвуз СССР [24]. Содержание данной справ-
ки практически ничем не отличалось от мар-
товского варианта. Г. Морозов лишь в последнем
абзаце напомнил, что «Совмин СССР 1 марта
1974 г. принял решение рассмотреть указанное
ходатайство на Президиуме Совмина».

Первый заместитель Председателя Со-
вета Министров СССР, ознакомившись с со-
держанием справки, в верхнем углу на пер-
вом листе написал: «Тов. Елютину В.П. Про-
шу рассмотреть вопрос о создании в Волгог-
раде университета в перспективе, подготовь-
те проект решения Совмина, согласовав пред-
варительно с секретарем обкома тов. Кули-
ченко. 24 мая 1974 г. К.Т. Мазуров» [24].

Выполняя данное указание, В.П. Елю-
тин поручил начальнику учебно-методичес-
кого управления проф. А.И. Богомолову и на-
чальнику планово-финансового управления
Д.И. Чупрунову Минвуза СССР подготовить
необходимые проекты документов.

Дополнительно рассмотрев предложения
Волгоградского обкома КПСС и облисполкома
об организации университета в г. Волгограде,
А.И. Богомолов 17 июня подготовил новый про-
ект постановления Совета Министров СССР:

«Совет Министров постановляет:
1. Обязать Совет Министров РСФСР по-

строить в 1974–1978 гг. в г. Волгограде комплекс
учебных зданий, общежитий и жилых домов для
Волгоградского государственного университета.

По окончании строительства указанных
зданий передать их на баланс Министерства
высшего и среднего специального образова-
ния РСФСР.

2. Министерству высшего и среднего
специального образования СССР по мере за-
вершения строительства организовать в 1977–
1978 гг. в г. Волгограде Волгоградский госу-
дарственный университет» [25; 26].

Проект, завизированный В.П. Елюти-
ным, был согласован с Советом Министров
РСФСР. В делах Совмина РСФСР сохрани-
лась соответствующая справка от 19 июня за
подписью заведующего отделом высшего,
среднего и профессионально-технического
образования Управления Делами Совета Ми-
нистров РСФСР Н.А. Андрианова [33].

19 июня вопрос об организации Волгог-
радского государственного университета был
наконец-то рассмотрен на заседании Прези-
диума Совета Министров СССР. Предложе-
ние Совета Министров РСФСР и Минвуза
СССР было принято [27].

21 июня 1974 г. за № 510 вышло поста-
новление Совета Министров СССР. В отли-
чие от проекта, в нем уже не было конкрет-
ных сроков:

«Совет Министров СССР постановляет:
Принять предложение Совета Мини-

стров РСФСР и Министерства высшего и
среднего специального образования СССР об
организации в г. Волгограде Государственно-
го университета Министерства высшего и
среднего специального образования РСФСР.

Поручить Совету Министров РСФСР,
Госплану СССР и Министерства высшего и
среднего специального образования СССР рас-
смотреть и решить вопросы, связанные с со-
зданием необходимой учебно-материальной
базы для обеспечения нормальной работы ука-
занного университета, и определить срок его
открытия.

Зам. председателя Совета Министров
СССР К. Мазуров

Управляющий Делами Совета Министров
СССР М. Смиртюков» [29].
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С выходом постановления Совмина
СССР начинается новый этап в подготовке
открытия университета в г. Волгограде.
26 июня заместитель председателя Совмина
РСФСР В.И. Кочемасов поручил Н.С. Зен-
ченко (Госплан РСФСР), И.Ф. Образцову
(Минвуз РСФСР) и Ю.И. Ломакину (Волгог-
радский облисполком) в трехмесячный срок
подготовить и представить согласованные с
Госпланом СССР и Минвузом СССР предло-
жения о создании учебно-материальной базы
университета в г. Волгограде и о сроках его
открытия [11].

12 сентября председатель исполкома
Волгоградского областного совета депутатов
трудящихся Ю.И. Ломакин направил в Со-
вмин РСФСР соответствующие предложения.
Исполком облсовета считал целесообразным
иметь в будущем Волгоградском универси-
тете физический, механико-математический,
химический, биолого-почвенный, экономи-
ческий, философский, филологический (рус-
ский и романо-германский языки и литера-
тура) факультеты с общим количеством сту-
дентов 10–12 тыс. человек. Открыть универ-
ситет, считал Ю.И. Ломакин, возможно в 1978
году. Для этого он предлагал поручить Минву-
зу РСФСР разработать и утвердить в установ-
ленном порядке плановое задание на развитие
университета, изготовить в 1975–1976 гг. тех-
нический проект всего комплекса универси-
тета и рабочие чертежи первой очереди.
Председатель исполкома Волгоградского об-
ластного совета депутатов трудящихся пола-
гал, что часть проектных работ совместно с
Гипровузом может выполнить проектный ин-
ститут «Волгоградгражданпроект». Начать
строительство предлагалось в 1976 г. и завер-
шить его первую очередь в 1978 г., для чего
организовать с 1 апреля 1975 г. дирекцию стро-
ительства университета. «Территорию для
университета, – писал Ю.И. Ломакин, – ис-
полком Волгоградского горсовета выделил в
лесопарковом поясе в соответствии с действу-
ющими нормами» [12].

17 сентября В.И Кочемасов переадре-
совал письмо Ю.И. Ломакина заместителю
председателя Госплана РСФСР И.М. Груз-
деву и министру высшего и среднего спе-
циального образования РСФСР И.Ф. Образ-
цову [34].

Госплан РСФСР и Минвуз РСФСР так-
же рассмотрели указанный вопрос. Вырабо-
танные предложения они согласовали с Гос-
планом СССР (М.Е. Раковским) и Минвузом
СССР (Н.С. Егоровым). Это было необходи-
мо, так как по существовавшему положению
технико-экономическое обоснование на стро-
ительство и проектирование объектов высших
учебных заведений стоимостью строитель-
ства более 10 млн руб. должно было утверж-
даться Советом Министров РСФСР по согла-
сованию с этими органами.

26 сентября согласованные предложения
И.М. Груздев и И.Ф. Образцов направили в
Совмин РСФСР. Они считали «целесообраз-
ным предусмотреть в проекте плана изыска-
тельских и проектных работ на 1975 г. разра-
ботку технико-экономического обоснования на
весь комплекс университета с выделением
первой очереди строительства. Проектный
институт “Гипровуз” Минвуза СССР согласен
выполнить эту работу в 1975 г. и осуществить
дальнейшее проектирование комплекса зда-
ний университета в г. Волгограде». Открытие
же университета откладывалось на более по-
здний срок, чем предлагал Ю.И. Ломакин.
К 1978 г. предлагалось осуществить проекти-
рование первой очереди университета и на-
чать его строительство. «Что касается сро-
ков открытия университета, то Госплан
PCФCP и Минвуз РСФСР считают целесооб-
разным открыть университет после заверше-
ния строительства первой очереди» [13].

В соответствии с поступившими пред-
ложениями был подготовлен проект постанов-
ления Совмина РСФСР, который к 15 октября
прошел согласование с Госпланом СССР,
Минвузом СССР, Госпланом РСФСР, Минву-
зом РСФСР и Волгоградским облисполко-
мом [47]. В связи с госпитализацией Ю.И. Ло-
макина проект постановления 15 октября был
согласован с его первым заместителем
Б.Г. Широковым. Однако уже на следующий
день Б.Г. Широков сообщил в Совет Мини-
стров РСФСР, что Ю.И. Ломакин настаивает
на окончании строительства первой очереди
университета в 1978 году.

В связи с этим 17 октября заведующий
отделом высшего, среднего и профессиональ-
но-технического образования Совмина
РСФСР Н. Андрианов подготовил справку о
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нереальности окончания строительства уни-
верситета в г. Волгограде в 1978 году. С до-
водами начальника отдела В.И. Кочемасов
согласился [48].

21 октября Совет Министров РСФСР
принял постановление № 561 «Об организа-
ции в г. Волгограде Государственного универ-
ситета»:

«В соответствии с постановлением Со-
вета Министров СССР от 21 июня 1974 г. № 510
Совет Министров РСФСР постановляет:

Обязать Министерство высшего и сред-
него специального образования РСФСР обес-
печить:

– разработку в 1975 г. технико-экономи-
ческого обоснования строительства комплек-
са зданий и сооружений Государственного уни-
верситета в г. Волгограде;

– совместно с Волгоградским облиспол-
комом проектирование и строительство в
1976–1980 гг. зданий и сооружений универси-
тета первой очереди в составе учебно-лабо-
раторных корпусов полезной площадью 16 тыс.
кв. метров, столовой на 530 посадочных мест
и студенческих общежитий на 1 100 мест;

– организацию Государственного универ-
ситета в г. Волгограде в 1980 г. и укомплекто-
вание его преподавательскими кадрами, име-
ющими ученые степени и звания.

Зам. председателя Совета Министров
РСФСР Н. Васильев

Управляющий делами Совета Министров
РСФСР И. Смирнов» [30].

В соответствии с постановлением Мин-
вуз РСФСР 30 октября 1974 г. издал приказ
№ 469 об организации в г. Волгограде госу-
дарственного университета и включил в план
Гипровуза на 1975 г. разработку технико-эко-
номического обоснования, которое было ут-
верждено распоряжением Совета Министров
РСФСР только 18 июля 1977 года.

Технико-экономическое обоснование пре-
дусматривало проектирование и строитель-
ство комплекса зданий университета в пери-
од 1976–2000 гг. в составе 5 факультетов, под-
готовительного отделения, аспирантуры и
ФПК. Общая сметная стоимость строитель-
ства комплекса зданий университета была
определена в сумме 71,5 млн рублей.

В 1978 г. Гипровуз разработал техничес-
кий проект на строительство первой очереди

комплекса зданий и сооружений университе-
та, который Совет Министров PCФCP утвер-
дил распоряжением от 16 февраля 1979 года.

Общая площадь учебно-лабораторного и
спортивного корпусов составляла 17,78 тыс.
кв. м, столовой – 530 посадочных мест. Смет-
ная стоимость строительства первой очере-
ди составляла 8,1 млн рублей.

В 1979 г. были разработаны рабочие чер-
тежи на первый год строительства сметной
стоимостью на 1,5 млн руб. строительно-мон-
тажных работ.

В целях своевременной инженерной под-
готовки площадки под строительство объек-
тов первой очереди с Волгоградским горис-
полкомом было согласовано строительство
отопительной котельной, инженерных комму-
никаций и сооружений. На эти цели Министер-
ство передало городским организациям на
1978–1979 гг. 1,3 млн рублей.

В 1978 г. Министерство приступило к
строительству студенческого общежития для
университета на 1 085 мест. Для обеспечения
ввода его в эксплуатацию совместно с народ-
нохозяйственным планом Волгоградскому
облисполкому на 1979 г. передали капиталь-
ные вложения в сумме 950 тыс. рублей. Ввод
общежития в эксплуатацию планировался на
второй квартал 1980 года [49].

В связи с задержкой начала строитель-
ства учебно-лабораторного корпуса по
просьбе Минвуза РСФСР Волгоградский об-
лисполком осуществил строительство типовой
общеобразовательной школы на 1 176 мест
общей полезной площадью 6,5 тыс. кв. м в
непосредственной близости от будущего ком-
плекса университетских зданий. Средства на
строительство школы в объеме 1 670 тыс. руб.
министерство передало Волгоградскому го-
рисполкому (как заказчику) с народно-хозяй-
ственным планом на 1978–1980 годы [14]. Ввод
школьного здания в эксплуатацию планировал-
ся на 1 сентября 1979 года. Успешное завер-
шение строительства и оснащение этого зда-
ния университетским оборудованием позволя-
ло начать учебный процесс по университетс-
кой программе с 1 сентя6ря 1980 года.

С целью ускорения создания материаль-
ной базы университета, оснащения строяще-
гося школьного здания соответствующим обо-
рудованием, своевременной подготовки и под-
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бора педагогических кадров и комплектова-
ния библиотеки председатель исполкома об-
лсовета 29 апреля 1979 г. Ю.И. Ломакин по-
просил Совет Министров PCФCP разрешить
организовать в мае 1979 г. ректорскую груп-
пу Волгоградского университета в составе
6 человек (проректор по учебной и научной ра-
боте, проректор по административно-хозяй-
ственной работе, инженер, старший библио-
текарь, секретарь и шофер) [32].

8 мая 1979 г. В.И. Кочемасов направил
письмо Ю.И. Ломакина министру финансов
РСФСР А.А. Бобровникову и министру выс-
шего и среднего специального образования
РСФСР И.Ф. Образцову с указанием: «Прошу
рассмотреть и о результатах доложить» [37].

16 мая А.А. Бобровников и И.Ф. Образ-
цов в своем письме в Совет Министров РСФСР
не согласились с предложением Ю.И. Лома-
кина. Ссылаясь на то, что «организация Вол-
гоградского государственного университета и
укомплектование его преподавательскими кад-
рами предусмотрены в 1980 г.», они «полагали
бы возможным разрешить организацию ука-
занной группы в количестве 5 человек (прорек-
тор по учебной и научной работе, проректор по
административно-хозяйственной работе, инже-
нер, старший библиотекарь, секретарь) с 1 ок-
тября 1979 года» [31].

18 мая Совет Министров PCФCP дал
свое согласие на организацию ректорской груп-
пы [44]. 5 июня министр высшего и среднего
специального образования РСФСР И.Ф. Об-
разцов подписал приказ о создании с 1 октяб-
ря 1979 г. ректорской группы Волгоградского
университета в количестве 5 человек [1,
с. 34]. За пять дней до выхода приказа 31 мая
коллегия Минвуза РСФСР приняла решение о
начале занятий в Волгоградском госунивер-
ситете с 1 сентября 1980 года [42, с. 355].

Между тем строительство школьного
здания затягивалось. 12 февраля 1980 г. воп-
рос «О мерах по своевременному открытию
и дальнейшему развитию Волгоградского го-
сударственного университета» был рассмот-
рен на заседании бюро областного комитета
КПСС [6]. В принятом постановлении отме-
чалось: «Считать строительство комплекса
зданий Волгоградского государственного уни-
верситета важнейшей стройкой области. Обя-
зать облисполком (т. Мальченко), Волгоград-

ский горисполком (т. Атопов), Главнижневол-
жскстрой (т. Опейкин) принять необходимые
меры по обеспечению ввода в действие стро-
ящегося учебного здания университета (шко-
лы) к 1 мая 1980 г., студенческого общежи-
тия – к 1 июня 1982 г., учебно-лабораторного
корпуса полезной площадью 16 тыс. кв. м и
столовой к 1 июня 1983 г.». Волгоградскому
горисполкому было поручено решить ряд воп-
росов: до 1 марта 1980 г. о размещении адми-
нистративно-управленческого аппарата от-
крываемого университета; совместно с руко-
водством энергетического техникума о пре-
доставлении в 1980 г. 200 мест для студентов
университета; о выделении до 1985 г. для на-
учно-педагогических кадров, имеющих уче-
ные степени и звания, приглашенных из дру-
гих городов страны, 2 500 кв. м полезной пло-
щади в соответствии с потребностями разви-
тия университета за счет долевого участия
предприятий города. Ректорская группа под
руководством М.М. Загорулько 2 обязыва-
лась к 1 августа 1980 г. укомплектовать уни-
верситет преподавательскими кадрами на
1980/81 учебный год. В этом вопросе необ-
ходимую помощь должен был оказывать Вол-
гоградский горком КПСС. Облисполкому и
ректорам высших учебных заведений города
поручалось оказать содействие в обеспече-
нии университета учебной и научно-техничес-
кой литературой. Облкниготорг обязывался
обеспечить комплектование научной библио-
теки университета.

Для своевременного строительства уни-
верситета обком КПСС просил Совет Мини-
стров РСФСР, Министерства высшего и сред-
него специального образования СССР и
РСФСР, Минпромстрой СССР и Госплан
РСФСР: выделить для обеспечения ввода
первой очереди капитальные вложения в объе-
ме 8,3 млн руб. (1981 г. – 2,5 млн, 1982 г. –
2,8 млн, 1983 г. – 3,0 млн); обязать государ-
ственный союзный институт по проектирова-
нию высших учебных заведений завершить
разработку технической документации на пер-
вую очередь строительства университета в
1980 г.; определить структуру специальностей
университета с учетом потребностей народ-
ного хозяйства; выделить университету необ-
ходимый транспорт. Все определенные поста-
новлением структуры обязывались информи-
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ровать секретариат обкома КПСС о выпол-
нении постановления 1 января и 1 июля каж-
дого года.

Через месяц 14 марта 1980 г. вопрос
«О мероприятиях по ускорению строительства
Волгоградского государственного университе-
та и подготовке его к первому приему сту-
дентов в 1980 г.» был рассмотрен на заседа-
нии бюро Волгоградского городского комите-
та КПСС [8]. В целях выполнения постанов-
ления бюро обкома КПСС от 12 февраля бюро
горкома КПСС утвердило мероприятия по
ускорению строительства университета и под-
готовке его к первому приему студентов в
1980 году. Строительство ставилось под кон-
троль партийных органов заказчика и субпод-
рядных организаций. Мероприятия предусмат-
ривали развертывание на объектах строитель-
ства социалистического соревнования, увели-
чение количества рабочих, своевременное вы-
деление в необходимых объемах материаль-
но-технических ресурсов. Наряду с мерами,
определенными постановлением бюро обко-
ма КПСС и включенными в план мероприя-
тий, бюро горкома КПСС обязало гориспол-
ком до 1 сентября 1980 г. выделить 200 кв. м
жилой площади для научно-педагогических
кадров университета и в мае – июне того же
года обеспечить помощь предприятий и ву-
зов города в оборудовании и оснащении учеб-
ных аудиторий, кабинетов и помещений уни-
верситета.

В конце июля 1980 г. заместитель заве-
дующего отделом пропаганды и агитации
А. Ермаков и заведующий отделом строитель-
ства и городского хозяйства Ю. Сахаров про-
информировали руководство горкома о ходе
выполнения постановления бюро Волгоград-
ского горкома КПСС от 14 марта [3]. Пред-
ставленная информация свидетельствовала о
том, что ввести в действие здание школы к
1 мая не успели. В июле оно было только под-
готовлено к вводу в эксплуатацию. Государ-
ственная комиссия примет здание в эксплуа-
тацию и передаст на баланс университета
позднее, 1 августа 1980 года. По другим на-
правлениям работы результаты оказались луч-
ше. Министерство высшего и среднего спе-
циального образования РСФСР утвердило
структуру университета на первый год обу-
чения. Для обеспечения учебного процесса

была достигнута договоренность на замеще-
ние 70 % вакантных должностей профессорс-
ко-преподавательского состава. Из Воронеж-
ского, Саратовского и Куйбышевского уни-
верситетов, вузов Волгограда пригласили
профессоров и ведущих доцентов для чте-
ния отдельных курсов на условиях почасо-
вой оплаты. Решением исполкома горсове-
та от 24 марта 1980 г. для научно-педагоги-
ческих кадров выделили 195 кв. м жилой пло-
щади. Был выполнен ряд других мероприятий.
Библиотечный фонд университета в июле на-
считывал уже 5 000 книг. Организованно и в
срок начала работать приемная комиссия, ко-
торая на 21 июля приняла 565 заявлений аби-
туриентов.

В 1980 г. Волгоградский государствен-
ный университет осуществил прием 250 сту-
дентов на первый курс дневного отделения по
пяти специальностям: «Русский язык и лите-
ратура», «Романо-германские языки и лите-
ратура», «История», «Математика», «Физика»
(по 50 чел. на каждую).

Руководство города и области возлага-
ли на университет большие надежды. Уже в
декабре 1980 г. секретарь обкома КПСС
Л.С. Куличенко и председатель исполкома об-
лсовета Ю.И. Ломакин направили на имя ми-
нистра высшего и среднего специального об-
разования РСФСР И.Ф. Образцова письмо, в
котором просили утвердить университету план
приема по годам и формам обучения на
XI пятилетку [5]. Руководители области про-
сили уже в 1981 г. открыть в университете под-
готовку по вечерней и заочной формам обу-
чения (1981 г. – по 100 человек, с 1982 по
1985 г. – по 150 человек по каждой форме).
Прием на дневную форму обучения предла-
галось увеличить и довести в 1981 г. до 500, а
с 1982 по 1985 г. – до 600 человек. При этом
наряду с уже открытыми пятью специальнос-
тями предлагалось начать подготовку в 1981 г.
еще по трем («Правоведение», «Экономичес-
кая кибернетика» и «Организация механизиро-
ванной обработки экономической информации»),
а с 1982 г. – по двум («Химия», «Биология»).

Однако эти планы для только что откры-
того университета, не имеющего соответству-
ющей материальной базы, были нереальны.
В 1981 г. Волгоградский государственный уни-
верситет произвел первый прием на вечернее
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(85 чел.) и в 1982 г. на заочное (100 чел.) от-
деления по специальностям «Русский язык и
литература» и «История». Обучение стало
вестись на всех трех отделениях. Из пяти на-
меченных к открытию специальностей в пер-
вое десятилетие работы университета будет
открыта только одна – «Правоведение», и про-
изойдет это лишь в 1986 году [42, с. 230, 238].

В первые годы университет испытывал
большие трудности с материальной базой.
В 1980/81–1982/83 учебных годах Волгоград-
ским исполкомом горсовета выделено
300 мест в общежитии для размещения ино-
городних студентов университета, а также
20 квартир для профессорско-преподаватель-
ского состава.

Минвуз РСФСР разработал и осуще-
ствил план мероприятий по оказанию помощи
Волгоградскому университету со стороны
Саратовского, Воронежского и Ростовского
университетов. Этим планом предусматрива-
лись организация учебных лабораторий (ка-
бинетов) по физике, математике, иностранным
языкам, помощь в комплектовании библиоте-
ки справочной литературой, учебными посо-
биями, методическими разработками и т. п.,
помощь в подготовке и организации приема
студентов на первый курс, издание учебных
пособий, монографий, командирование опыт-
ных преподавателей для чтения лекций и про-
ведения семинаров.

Со строительством комплекса зданий
университета все было еще сложнее. Минвуз
РСФСР в плане на 1980 г. заявило Минпром-
строю СССР начало строительства комплек-
са университета, однако последний с этим не
согласился, его поддержал и Госплан РСФСР.

В 1981 г. на площадке строительства
комплекса осуществлялись лишь подготови-
тельные работы. При плане 0,5 млн руб. ос-
воение составило 0,25 млн руб. строительно-
монтажных работ.

Только в 1982 г. Министерство присту-
пило к строительству комплекса зданий уни-
верситета. При плане строительно-монтажных
работ в 1 млн руб. было освоено всего 0,46 млн
рублей. Минпромстрой СССР в 1983 г. на
строительстве университета должен был
освоить 1 млн руб. и в IV квартале ввести в
эксплуатацию блок учебного корпуса площа-
дью 4,5 тыс. кв. метров.

Строительство здания общежития уни-
верситета на 1 085 мест сметной стоимостью
2,3 млн руб. началось раньше – в 1978 году.
Из выделенных к 1983 г. 1,5 млн руб. Минп-
ромстрой СССР освоил только 0,88 млн руб-
лей. На 1983 г. выделили 0,4 млн рублей. Ввод
общежития в строй должен был состояться в
1985 году.

Такое положение с отставанием темпов
строительства не могло быть терпимым.
10 марта 1983 г. министр высшего и среднего
специального образования РСФСР И.Ф. Об-
разцов направил соответствующую информа-
цию в Совмин РСФСР [14]. Уже 16 марта
последовало распоряжение заместителя пред-
седателя Совмина РСФСР В.И. Кочемасова
в адрес председателя Волгоградского испол-
кома облсовета Ю.И. Ломакина с требовани-
ем принять меры по освоению капвложений
на объектах университета [38].

Вопрос о развитии молодого универси-
тета несколько лет находился на постоянном
контроле Совета Министров РСФСР. Лишь
24 марта 1986 г. заведующий отделом выс-
шего, среднего и профессионально-техничес-
кого образования Совмина РСФСР Н. Анд-
рианов подготовил для руководства справку
о целесообразности снятия с контроля поста-
новления № 561. В справке говорилось «В со-
ответствии с постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 21 октября 1974 г. № 561
“Об организации в г. Волгограде государ-
ственного университета” Минвуз РСФСР
организовал в 1980 г. Волгоградский универ-
ситет». Н. Андрианов считал целесообразным
снять с контроля указанное постановление.
В тот же день разрешение было получено [46].
К этому времени университет готовился ко
второму выпуску молодых специалистов.

Результаты. Подводя итоги, мы можем
сделать вывод, что процесс воплощения в
жизнь идеи создания в Волгограде государ-
ственного университета затянулся на долгих
9 лет, три года из которых ушло на подготов-
ку решения Секретариата ЦК КПСС, Совми-
на СССР и Совмина РСФСР и 6 лет на реше-
ние организационных вопросов и создание не-
обходимой учебно-материальной базы (типо-
вое здание школы) для проведения первого
набора студентов. Довольно длительный срок.
Например, от принятия постановления Совми-
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на РСФСР в октябре 1974 г. до открытия Че-
лябинского государственного университета в
1976 г. прошло два года [46]. Да и возведение
университетских корпусов затягивалось. Толь-
ко в 1982 г. Министерство приступило к стро-
ительству основного комплекса зданий уни-
верситета, первый корпус которого был сдан
в эксплуатацию в 1983 году.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Так в документе, правильно – в Красноок-
тябрьском районе города.

2 23 января 1980 г. Загорулько Максим Матве-
евич приказом министра просвещения РСФСР
А.И. Данилова был освобожден от обязанностей
ректора Волгоградского государственного педаго-
гического института им. А.С. Серафимовича в по-
рядке перевода на другую работу и приказом Мин-
вуза РСФСР назначен на должность проректора по
учебной и научной работе Волгоградского госу-
дарственного университета. 21 марта приказом
Минвуза РСФСР № 110-4 он будет освобожден от
этой должности и другим приказом № 7-ГУ от того
же числа назначен ректором Волгоградского госу-
дарственного университета [1, с. 35, 36; 42, с. 355].

3 Cм. пункт 15 в списке литературы. Ксероко-
пия подлинника постановления Секретариата
ЦК КПСС № СТ 93/6с от 21.08.1973 г. «Об организа-
ции Государственного университета в г. Волгогра-
де» предоставлена ректору ВолГУ В.В. Таракано-
ву директором Российского государственного ар-
хива новейшей истории Н.Г. Томилиным (письмо
от 04.10.2017 г. № 6/242/2017).
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Abstract. Introduction. The article covers history waypoints of the corporate culture, tradition, emblems
of Volgograd State University, its corporate ideology and the role of the University in the regional community.
The author enlightens the activity and responsibility of the rector department and faculties in terms of the
development of the University as region’s leader of science, education and culture. Methods and materials.
The principles of historicism and objectivity were used as a methodological base of the research. The study is
based on scientific papers on the role of university education in modern society and corporate cultural space in
the university community. Analysis. The core activity and focused informational work of the University has
allowed to form its positive image. Special attention is paid to the appearance of higher education institutions in
the region and the establishment of Volgograd State University. The author studies the contribution of the
University to the social-economic, public and cultural sphere of region’s life. Results. The main conclusion of
the article is that nowadays classic university education leads to forming the social elite, increases the level of
education and culture in the regional community. The program of transforming Volgograd State University into
the University Centre of innovative, technological and social development of the region allows to reach success
for not only the University, but for the whole region.
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КЛАССИЧЕСКОЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ВОЛГОГРАДСКОМ РЕГИОНЕ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Таисия Васильевна Юдина
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье освещены вопросы формирования корпоративной культуры, традиций, символи-
ки Волгоградского государственного университета, корпоративной идеологии; роли университета в регио-
нальном сообществе; деятельности и ответственности ректорского корпуса, профессорско-преподавательс-
кого состава по развитию университета как ведущего научно-образовательного и культурного регионально-
го центра. Методологическую основу исследования составили общеисторические принципы историзма и
объективности. Основная деятельность университета и целенаправленная информационная работа позволи-
ли сформировать его положительный имидж. Акцентировано внимание на появлении высших учебных
заведений в регионе и создании Волгоградского государственного университета. Исследованы достижения и
вклад университета в социально-экономическую, общественную, культурную жизнь региона. Результатом
исследования является вывод о том, что в современных условиях классическое университетское образова-
ние способствует формированию социальной элиты, повышению уровня образования и культуры регио-
нального сообщества. Реализация Программы трансформации Волгоградского государственного универси-
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тета в Университетский центр инновационного, технологического и социального развития региона позволя-
ет успешно эволюционировать не только университету, но и региону в целом.

Ключевые слова: регион, классический университет, имидж, образование, наука, корпоративная куль-
тура, традиции.
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Введение. Большинство человеческих
знаний о мире формируются на уровне имид-
жей. Имидж, или целенаправленно сформиро-
ванный образ организации, призван оказывать
эмоционально-психологическое воздействие в
целях его популяризации.

Повышению современного имиджа рос-
сийских университетов способствуют форми-
рование корпоративной культуры, активизация
музейной и выставочной работы и деятель-
ность ректорского корпуса, профессорско-пре-
подавательского состава по формированию
университетов как ведущих научно-образова-
тельных и культурных региональных центров.
Стремление отстаивать благородные цели
развития образования и науки способствует
повышению роли университетов в жизни об-
щества и прогрессу регионов и страны.

Методы и материалы. Методологичес-
кой основой исследования явились традицион-
ные принципы исторического исследования:
научной объективности, историзма. Принцип
научной объективности позволил рассматри-
вать влияние классического университетского
образования на социально-экономическую, об-
щественную, культурную жизнь региона. В со-
ответствии с принципом историзма этапы и
основные направления становления и развития
Волгоградского государственного университе-
та удалось исследовать объективно, опираясь
на научную литературу. Исследование базиру-
ется на научных трудах, посвященных роли
университетского образования в современном
обществе, корпоративного культурного про-
странства в университетском сообществе.

Анализ. Силу и устойчивость корпоратив-
ной культуры более всего определяют тради-
ции. С традициями университета знакомятся
преподаватели и студенты, впервые переступив-
шие его порог. Например, в Волгоградском го-
сударственном университете (ВолГУ) в День
знаний каждый первокурсник узнает историю

университета, знакомится с его правилами, до-
стижениями, людьми, структурой и символами.

Историю Волгоградского государствен-
ного университета, его традиции и достиже-
ния бережно хранит Музей истории универси-
тета, где собраны уникальные экспонаты, ис-
пользующиеся в учебной, научной и воспита-
тельной работе.

Не только Волгоградский государ-
ственный университет, но и каждый инсти-
тут ВолГУ имеет свои разработанные герб
и девиз, отражающие специфику тех направ-
лений подготовки, по которым обучаются
студенты. Гербы университета и институ-
тов (см. рис. 1 и 2 герба ВолГУ, иллюстри-
рующие его изменения и совершенствова-
ние) составляют единую систему символи-
ки, которая представлена в оформлении ин-
терьера, в печатной продукции, на сайте и в
презентационных материалах. Она стала
своеобразным способом идентификации уни-
верситета, формируя особый архетип его
восприятия в регионе. Университет имеет
свои гимн и флаг. Гимном университета от-
крываются научные конференции и симпози-
умы, спортивные состязания, студенческие
мероприятия. С торжественной линейки в
День знаний, звучания гимна, внесения зна-
менной студенческой группой флага универ-
ситета и штандартов институтов начинает-
ся первый учебный год для нового универ-
ситетского пополнения.

Корпоративная культура во многом оп-
ределяется уровнем организации труда в уни-
верситете. Современной компьютерной тех-
никой оснащены все кафедры, институты, цен-
тры и лаборатории, компьютеризированы все
рабочие места управленческого аппарата,
функционируют высокотехнологичные аудито-
рии, единая информационная сеть. И препо-
даватели, и студенты владеют современны-
ми информационными технологиями, исполь-
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зуют их в учебном процессе, научно-иссле-
довательской работе.

С каждым годом благоустраивается уни-
верситетская территория, модернизируются
аудитории и залы, кафе и общежитие. Краси-
вые горки, газоны, клумбы, светлые коридоры,
удобные аудитории, уютные кафе создают осо-
бую атмосферу внимания и заботы о студен-
тах и сотрудниках, во многом определяющую
эмоциональное состояние тех, кто каждый день
обучается и трудится в университете.

Современный уровень организации рабо-
чих мест преподавателей, сотрудников и сту-
дентов является важным фактором повыше-
ния поведенческой культуры корпоративного
сообщества [1, с. 135]. Культура работников
и культура организации того пространства, в
котором учатся студенты, чрезвычайно важ-
ны. Еще в 2007 г. на студенческом Форуме
был принят Этический кодекс студента Вол-
гоградского государственного университета,
в 2008 г. – Этический кодекс преподавателя и
сотрудника ВолГУ.

Активизация выставочной работы так-
же способствует повышению современного
имиджа университета. Проводившиеся темы
выставок, как «Университетские массмедиа:
соединяя пространство и время», «Волгоград-
ский государственный университет и Россий-
ская академия наук», «Развитие физкультуры
и спорта в Волгоградском государственном
университете», «30 лет Волгоградскому госу-
дарственному университету» и др., бесспор-
но, были направлены на развитие корпоратив-
ной идеологии.

Основные элементы корпоративной иде-
ологии сводятся к следующим:

– наш университет – один из ведущих в
образовательном пространстве региона;

– университетская деятельность полез-
на для общества;

– университет заботится о каждом сво-
ем сотруднике и студенте;

– от каждого сотрудника и студента за-
висит успех университета;

– от успеха университета зависят бла-
гополучие каждого сотрудника и качество
подготовки студента.

Однако имидж университета тесно свя-
зан не только с тем, что происходит внутри
него, но и с тем, что происходит за его преде-

лами. Положительный имидж не появляется
самостоятельно, он формируется основной
деятельностью университета и целенаправлен-
ной информационной работой [5].

Позитивное отношение к университету
отражают публикации в средствах массовой
информации о его достижениях в различных
сферах деятельности. Как вуз с многоступен-
чатой системой обучения, социально развитой
инфраструктурой Волгоградский государ-
ственный университет позиционирует себя как
центр образования, науки, культуры и социаль-
ной активности.

Система классического университетско-
го образования в современных российских ус-
ловиях выполняет просветительскую, объеди-
няющую и модернизационную роль [6].
Д.С. Лихачев справедливо заметил: «Культура
не сосредоточена только в университетских и
академических центрах. Культуру нельзя раз-
вивать, ориентируя ее на два или три гигантс-
ких города, слабо связанных со всей осталь-
ной страной. Должно быть приостановлено раз-
бухание таких городов, как Москва и Петер-
бург, еще и потому, что в их “каменных джунг-
лях” антикультура растет быстрее, чем соб-
ственная культура» [4, с. 18]. Однако именно
классическое университетское образование
способствует формированию социальной эли-
ты, повышению уровня образования и культу-
ры регионального сообщества.

Решение об открытии классического уни-
верситета в Волгограде было принято в
1974 году. Но еще в начале ХХ в. царицынс-
кие думцы неоднократно обращались в Ми-
нистерство просвещения об открытии в Ца-
рицыне высшего учебного заведения [3,
с. 122]. В 1930-е гг. в Сталинграде (в 1925 г.
Царицын был переименован в Сталинград)
появились первые вузы – механический, пе-
дагогический, медицинский; позже – сельско-
хозяйственный, институт инженеров городс-
кого хозяйства и др. Отраслевые институты
осуществляли подготовку кадров для индуст-
риального Сталинграда (с 1961 г. Волгограда),
готовили специалистов для сельского хозяй-
ства, медицины и народного образования. Но
«город ждал открытия университета», вспо-
минает Максим Матвеевич Загорулько, пер-
вый ректор Волгоградского государственно-
го университета.



150

УНИВЕРСИТЕТЫ XX ВЕКА: ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 2

Распахнувший свои двери для первых
студентов почти 40 лет назад (первые 250 сту-
дентов поступили в университет в 1980 г.)
Волгоградский государственный университет
сегодня – широко известный вуз как в стране,
так и вне ее.

Значительная роль в становлении и раз-
витии регионального университетского образо-
вания принадлежит ректорскому корпусу.
С 1980 по 1995 г. ВолГУ возглавлял Максим
Матвеевич Загорулько, с 1995 по 2014 г. – Олег
Васильевич Иншаков, с 2014 по 2020 г. – Васи-
лий Валерьевич Тараканов. В течение первых
15 лет (1980–1995 гг.) М.М. Загорулько, имев-
ший опыт руководства вузом, формировал кад-
ровый потенциал преподавательского состава
классического типа, укреплял международные
связи. На указанном этапе много внимания
уделялось оснащению оборудованием учебных
аудиторий. Активная жизненная позиция, зна-
чительные усилия М.М. Загорулько по разви-
тию культуры волгоградского региона, его вы-
сокий авторитет среди общественности позво-
лили ему уже 3 декабря 1983 г. возглавить Со-
вет ректоров вузов г. Волгограда. В последую-
щие годы благодаря его энергичной работе,
взаимодействию с областными и районными
властями были открыты 5 филиалов универ-
ситета в Волгоградской области, 1 филиал –
в Астраханской области. Волгоградский го-
сударственный университет оказывал замет-
ное влияние на развитие региона. Аспиранту-
ра, диссертационные советы, новые специаль-
ности, компьютерные классы, наполнение
книжного фонда научной библиотеки – количе-
ственные и качественные показатели необхо-
димых элементов развития университета фор-
мировались значительно выросшим научно-пе-
дагогическим коллективом ВолГУ. Воздей-
ствие университета на культурную и обще-
ственную жизнь проявлялось в различных сфе-
рах. Студенты и преподаватели открывали но-
вые страницы истории Сталинградской битвы,
активно участвовали в городских и областных
конференциях, конкурсах, продолжали строить
вуз, представляли Волгоградскую область на
всероссийском и всесоюзных уровнях. Первые
выпускники ВолГУ в 1985 г. были распределе-
ны в вузы, ссузы, школы, краеведческие му-
зеи, некоторые из них стали работать в райко-
мах комсомола и партии.

К середине 1990-х гг. Волгоградский го-
сударственный университет – признанный
образовательный, научный и культурный ре-
гиональный центр. При этом успешно реша-
лись не только вопросы развития материаль-
но-технической базы классического универ-
ситета, но и социальные проблемы коллекти-
ва. Преподавателям с ученой степенью кан-
дидата и доктора наук предоставлялось жи-
лье, была решена проблема доставки сотруд-
ников и преподавателей с работы и на работу
служебным транспортом. Транспортные раз-
вязки и дороги являлись в тот период одним
из самых острых вопросов социально-эконо-
мического развития Волгограда. Таким обра-
зом, решение транспортной проблемы для ра-
ботников университета, возведенного в гео-
графическом центре города, в 1990-е гг. ока-
залось очень своевременным.

При становлении университета значи-
тельное внимание уделялось развитию биб-
лиотеки, собиранию литературы по всей стра-
не. Университеты, ученые передавали в дар
ВолГУ научную литературу, личные библио-
теки. Строительство и открытие в 2014 г. но-
вого библиотечного корпуса способствовало
превращению крупнейшей библиотеки в Вол-
гоградской области, предмету особой гордо-
сти вуза в один из центров научной информа-
ции Юга России. Около 800 тыс. экземпляров
учебной, научной, художественной, периоди-
ческой литературы предоставлены студентам,
аспирантам, преподавателям университета и
жителям Волгограда и области. Постоянно
пополняются электронные научно-образова-
тельные издания. Электронная библиотека –
крупнейшая в Волгограде.

Первому ректору приходилось не только
формировать команду единомышленников,
обеспечивать учебный процесс, создавать
научные лаборатории, но и строить универси-
тет, общежитие. Не хватало рук на стройке,
по инициативе М.М. Загорулько создавались
студенческие строительные отряды. Пройдя
краткосрочное обучение, будущие историки,
филологи, физики и математики на практике
осваивали строительные профессии.

«Добывать высокую славу университе-
та» приходилось и первым абитуриентам в со-
ставе «золотого отряда». «Золотой отряд» –
17–20-летние девушки и юноши, имевшие крас-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2020. Vol. 25. No. 2 151

Т.В. Юдина. Классическое университетское образование в Волгоградском регионе: становление и развитие

ные дипломы и золотые медали, сдавшие пер-
вый экзамен на «отлично» и освобожденные от
сдачи остальных вступительных испытаний, до-
страивали со своими первыми преподавателя-
ми в августе 1980 г. учебные аудитории, столо-
вую, спортивный зал и готовились к проведению
торжественной линейки 1 сентября [8, с. 117].
Так добровольная молодая рабочая сила, при-
влеченная в коллектив с красивым названием
«золотой отряд», помогала решать вопрос под-
готовки здания к первому учебному году.

1 сентября 1980 г. торжественную линей-
ку университета посетили первые лица обла-
сти: первый секретарь Волгоградского обко-
ма КПСС Л.С. Куличенко и его помощники.
Открытие университета действительно было
долгожданным, ярким и значимым событием
в истории региона.

Дальнейшее перспективное развитие уни-
верситета связано с Олегом Васильевичем
Иншаковым. Благодаря его профессионализму,
неординарным решениям, активной гражданс-
кой позиции, творческому духу университет
стал одним из ведущих вузов Южного феде-
рального округа. Была модернизирована струк-
турная организация высшего учебного заведе-
ния, созданы новые факультеты и институты,
укреплена материальная и финансовая база
университета, его кадровый состав.

Научно-образовательные центры, научно-
теоретический журнал «Вестник Волгоградс-
кого государственного университета», малые
инновационные предприятия, высокие техноло-
гии в образовании, электронный учебно-мето-
дический комплекс – свидетельство активной
деятельности О.В. Иншакова, качества обра-
зования, высокого научного потенциала универ-
ситета, российской и мировой известности вуза.

Огромен вклад О.В. Иншакова в разви-
тие экономики региона. Им разработаны стра-
тегические программы, обоснованы направ-
ления и механизмы стратегической модерни-

зации экономики Юга России. Его рекомен-
дации используются в региональной хозяй-
ственной практике.

Преемственность поколений ректоров
ВолГУ М.М. Загорулько и О.В. Иншакова
можно проследить в их афоризмах.

Значительное влияние на социально-эко-
номическую, общественную, культурную
жизнь региона оказывают ученые Волгоград-
ского государственного университета, ориен-
тируясь на инновационное развитие приоритет-
ных научных направлений и их интеграцию в
экономику региона. В содружестве с Россий-
ской академией наук и вузами Волгограда под-
готовили и выпустили в свет «Экономичес-
кую энциклопедию Волгоградской области»,
«Энциклопедию Волгоградской области», «Ар-
хеологическую энциклопедию Волгоградской
области», «Этнографическую энциклопедию
Волгоградской области», «Стратегию социаль-
но-экономического развития Волгоградской
области (2008–2025 гг.)». Мультимедийный
путеводитель «Добро пожаловать в Волгог-
рад», подготовленный на нескольких языках
преподавателями и студентами Волгоградс-
кого государственного университета с исполь-
зованием технологии дополненной реальнос-
ти, был особенно востребован отечественны-
ми и иностранными болельщиками в дни Чем-
пионата мира по футболу, проходившему в
Волгограде в 2018 году.

Вклад студентов в жизнь региона дей-
ствительно не менее значителен. Эффектив-
ное осуществление социально-воспитательной
политики в университете, направленное на
развитие особого социокультурного простран-
ства – среды вуза, способствует реализации
социально-воспитательного компонента учеб-
ного процесса. Она включает развитие сту-
денческого самоуправления, участие обуча-
ющихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов, научных

М.М. Загорулько О.В. Иншаков 

Ректор – это еще не университет Университет – это уже не ректор 
Должность дают, а власть берут «Должность дают, власть берут», а честь берегут 
Важное – впереди срочного Важное – впереди срочного, но позади вечного 
Побеждает терпеливый Начало победы – в конце терпения 
Ни одного дня без собственно созданной радости Ни дня без собственно розданной радости 
Объяснить можно все, даже преступление, 
оправдать нельзя 

Оправдать можно все, даже наказание, объяснить – 
нужно [2] 
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студенческих обществ, волонтерского объе-
динения и позволяет студентам ВолГУ актив-
но и успешно презентовать себя и свой вуз в
региональных, всероссийских конкурсах, олим-
пиадах, выставках, проектах и т. д. Волгог-
радский государственный университет явля-
ется региональным ресурсным добровольчес-
ким центром, транслирующим заинтересован-
ным субъектам практики и методики вовле-
чения молодежи в добровольческую деятель-
ность, технологии управления волонтерами.
Созданные в университете условия для раз-
вития социальных, профессиональных и лич-
ностных компетенций обучающихся; воспита-
ние самостоятельных, ответственных студен-
тов и их подготовка к жизни в современных
условиях способствуют укреплению автори-
тета ВолГУ на рынке образовательных ус-
луг [7, с. 26–28], востребованности выпускни-
ков в региональной экономике.

Повышению имиджа университета как
ведущего научного центра России, продвиже-
нию работ исследователей ВолГУ на между-
народный уровень способствует его издатель-
ская деятельность. Результатом профессио-
нальной и активной работы редакционных кол-
легий журналов, издательства ВолГУ, научной
деятельности ученых является включение в
состав крупнейших мировых баз данных науч-
ной периодики «Вестника Волгоградского го-
сударственного университета. Серия 4. Исто-
рия. Регионоведение. Международные отноше-
ния» (Web of Science, Scopus), «Вестника Вол-
гоградского государственного университета.
Серия 2. Языкознание» (Web of Science) и жур-
нала «Математическая физика и компьютер-
ное моделирование» (Math SciNet). Также уни-
верситетское издательство ежегодно с 2015 г.
проводит в Москве, на крупнейшей российской
книжной ярмарке-выставке «Красная пло-
щадь», презентации научных трудов ученых
ВолГУ.

На современном этапе Василием Вале-
рьевичем Таракановым много внимания уде-
лялось укреплению достигнутых результатов
и созданию новых проектов развития универ-
ситета. Инжиниринговый центр, региональ-
ный центр дополнительного образования
(Дом научной коллаборации им. З.В. Ермо-
льевой), университетская «Точка кипения»,
Центр общественной дипломатии – органи-

зации, способствующие большей открытос-
ти и необходимости университета для регио-
на. Реализация с 2017 г. Программы транс-
формации Волгоградского государственного
университета в Университетский центр ин-
новационного, технологического и социально-
го развития региона позволяет успешно эво-
люционировать не только университету, но и
региону в целом.

Результаты. Развитие образования и
науки – основа прогресса российского обще-
ства. Историческая роль и ответственность
университетов как центров образования, на-
уки и культуры России и регионов при этом
значительна. Роль и ответственность ректо-
ров университетов, научно-педагогического
сообщества не менее важна для достижения
высоких целей.

Важно подчеркнуть, что в Волгоград-
ском государственном университете проводит-
ся большая работа по сохранению и воспро-
изводству системы ценностей. Корпоратив-
ным традициям в этом плане отведена веду-
щая роль. Под термином «традиции» обычно
понимается поддержание всей совокупности
ценностных ориентаций. Особенность «тради-
ции» как феномена духовной культуры заклю-
чается в приоритетной роли «формы». Эту роль
выполняет корпоративная символика (герб,
флаг, гимн университета; гербы и штандарты
институтов и фирменные цвета университета:
синий, белый, золотой), а также традиционные
по своей сути мероприятия, посвященные праз-
дникам (День университета – 24 мая, День зна-
ний – 1 сентября и др.). С дальнейшим разви-
тием Волгоградского государственного универ-
ситета для расширения коммуникаций, позици-
онирования во внешней среде потребовалась
разработка стандартов визуального стиля уни-
верситета (см. рис. 3).

Предоставляемое Волгоградским госу-
дарственным университетом классическое
образование позволило сформировать в Вол-
гоградском регионе социально-культурную и
профессионально-образовательную среду, в
которой вырастает элита современного рос-
сийского общества. Образовательные про-
граммы классического университета имеют
потенциал для серьезного продвижения в гло-
бальном научном и образовательном про-
странстве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Эскиз герба университета, выполненный В.Э. Ковалем и одобренный Ученым советом ВолГУ
весной 1996 года

Photo 1. Sketch of the university coat of arms made by V.E. Koval and approved
by the Academic Council of VolSU in spring 1996

Примечание. Предоставлено из архива издательства ВолГУ.
Note. Provided from the archive of the VolSU publishing house.

Рис. 2. 2-й вариант герба университета, используемый с 2014 года
Photo 2. The second version of the university coat of arms used since 2014

Примечание. Источник: https://volsu.ru/sveden/galleries/symbolism.
Note. Source: https://volsu.ru/sveden/galleries/symbolism.

Рис. 3. Визуальный стиль ВолГУ
Photo 3. The visual style of VolSU

Примечание. Источник: https://volsu.ru/sveden/galleries/symbolism.
Note. Source: https://volsu.ru/sveden/galleries/symbolism.
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AUTONOMY OF RUSSIAN UNIVERSITIES:
HISTORICAL DOCUMENTATION RESEARCH OF THE 19th – 21st CENTURY
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Abstract. Introduction. The article compares the charters of Russian universities and brings to light the
principles of universities’ operation throughout their history from the 19th to the 21st century. The article describes
the model of university autonomy in Russia and its influence on the development of the academia, including
contemporary universities’ ambitions in terms of global rankings. Methods and Materials. The conceptual framework
is based on the methods of documentary studies applied to analyze universities’ charters and the procedures of
their development and use, including the preparation of the draft version, editing and further adjustments as well
as the origin and characteristics of the document, that is, whether they resulted from ‘bottom-up’ or ‘top-down’
initiatives. The documentary analysis reveals not only the functions of charters but also the degree of universities’
autonomy as defined by these documents. Analysis. In terms of their history and functions, three types of university
charters can be identified: general (unified), standard and individual. In the Soviet and post-Soviet periods, individual
charters were mostly based on standard provisions or charters, that is, they were ‘top-down’ initiatives. General
and standard charters were devised by the related governmental agencies and, therefore, corresponded to the
goals pursued by the government at that stage. Individual university charters resulting from ‘bottom-up’ initiatives
were created in the transition periods of 1918–1922 and the 1990s, which were characterized by massive socio-
economic change and search for new models of higher education institutions. Results. In the history of Russian
higher education, there are several periods when universities had limited autonomy: early and mid-19th century
(liberal reforms); 1920s (organizational and methodological experiments); 1960s (revival of limited autonomy of
universities); 1990s (self-government and academic freedoms). Liberal cycles are directly reflected in the university
charters, but the analysis of the procedural aspects of their development and functioning allows to conclude that
autonomy should be considered as a temporary deviation from the basic model of a state university.
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Аннотация. Цель данной статьи – на основе сравнительного анализа уставов российских университе-
тов дать оценку особенностям их функционирования в XIX–XXI вв., охарактеризовать модели университет-
ской автономии в России, ее влияние на динамику и уровень развития университетской среды. В статье
реализован документоведческий подход к изучению университетских уставов, суть которого состоит в рас-
смотрении процедур документирования и движения документа – его подготовки, удостоверения, корректи-
ровки и использования, а также анализе условий происхождения и характера документа: является он иници-
ативным или спровоцированным? С учетом условий создания и выполняемых функций можно выделить
три типа устава, характерных для российских университетов: общий (единый), типовой и индивидуальный.
Индивидуальные уставы разрабатывались на базе типовых положений или уставов в советский и постсовет-
ский периоды, то есть носили спровоцированный характер. Общие и типовые уставы составляли заинтересо-
ванные ведомства, закладывая в него нормы, соответствующие государственному заказу. Инициативные
индивидуальные уставы университетов встречаются в переходные периоды, связанные со сменой обществен-
ного строя и поиском новой модели высшего учебного заведения – это 1918–1922 гг., а также 1990-е годы.
Анализ процедурных моментов разработки уставов и их функций позволяет сделать вывод, что автономиза-
цию следует рассматривать как временное отклонение от базовой модели государственного университета.
Авторский вклад: Л.Н. Мазур выполнила работу над разделами «Введение», «Методы и материалы», «Об-
суждение», «Университет в советской и постсоветской реальности», «Результаты». Е.Д. Карманова подгото-
вила разделы «Европейская и российская модели университетской автономии», «Результаты».

Ключевые слова: университет, устав, автономия, университетское самоуправление, Уральский госу-
дарственный университет, человеческий капитал.
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Введение. История российских универ-
ситетов имеет множество измерений: исто-
рико-культурное, локально-историческое, со-
циальное и пр., каждое из которых делает ак-
цент на изучении определенного аспекта фун-
кционирования университета как культурно-
го или социального феномена, влияющего на
уровень и качество человеческого потенци-
ала общества. Университет, формируя вок-
руг себя инновационную среду, по определе-
нию является генератором элитарной «уни-
верситетской» культуры, обладающей каче-
ствами трансгрессии, то есть влияния не
только на включенные социальные группы –
преподавателей и студентов, но и ближайшее,
а также отдаленное окружение, а в конечном
счете на все пространство, где располагает-
ся университет.

Для российских университетов принци-
пиально важным фактором развития высту-
пает государственная политика в области выс-
шего образования, ее цели, направления реа-
лизации, система управления университетами.

Государственная политика с момента обра-
зования первых университетов отличалась
некоторыми чертами: во-первых, она носила
патерналистский характер, развивая и поддер-
живая систему высшего образования, ориен-
тированную на подготовку управленческой и
научной элиты, то есть формирование чело-
веческого капитала; во-вторых, университе-
ты были встроены в централизованную сис-
тему государственного управления и находи-
лись под ее постоянным контролем.

Взаимоотношения между властью и уни-
верситетами складывались непросто из-за не-
доверия бюрократической верхушки к универ-
ситетской среде с ее притязаниями на авто-
номию и академическую свободу. Универси-
тет воспринимался бюрократией как рассад-
ник вольнодумства и угроза власти. Причина
такого отношения кроется в противостоянии
двух субкультур (бюрократической и универ-
ситетской), которое возникло объективно в
результате попытки механистического пере-
несения европейской модели университета на
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российскую почву и нашло отражение в либе-
ральных циклах университетской истории.

Цель данной статьи – на основе сравни-
тельного анализа уставов российских универ-
ситетов дать оценку особенностям норматив-
ного регулирования деятельности университе-
тов в XIX – начале XXI в. и охарактеризовать
модели университетской автономии в России.

Методы и материалы. В статье реа-
лизован документоведческий подход к изуче-
нию университетских уставов, основное отли-
чие которого от источниковедческого анализа
состоит в более пристальном внимании к про-
цедурам документирования и движения доку-
мента – его подготовки, удостоверения и ис-
пользования, а также анализе условий проис-
хождения и характера документа: является он
инициативным или спровоцированным?

Документоведческий подход опирается
на методы дипломатики, в частности клаузу-
ально-статистический (формулярный) метод
анализа актов, разработанный А.С. Лаппо-
Данилевским [11]. Он включает не только изу-
чение структуры и содержания / стиля нор-
мативно-правовых документов определенно-
го вида, но также их классификацию (типо-
вой, индивидуальный; абстрактный, конкрет-
ный), особенности происхождения и оформле-
ния документа и эволюцию функций.

Формулярный анализ уставов универси-
тетов позволяет более глубоко охарактеризо-
вать специфику отражаемого явления, обозна-
чаемого термином «университетская автоно-
мия». Для оценки динамики информационной
структуры уставов был использован также
метод структурно-тематического контент-
анализа, позволяющий оценить объем внима-
ния к отдельным вопросам функционирования
университетов в России.

Обсуждение. Эволюции понятия уни-
верситетской автономии и конкретно-истори-
ческой ее характеристике на примерах уни-
верситетов разных стран и регионов посвяще-
на обширная литература [17]. Особый инте-
рес к этим вопросам проявился в последние
годы в связи с реформами высшей школы и
очередным наступлением власти на универ-
ситетские свободы [13; 14; 15]. К ним тради-
ционно относятся право на самоуправление
(выборность профессоров, деканов, проректо-
ров и ректора, наличие университетского

суда), на присуждение научной степени и так
называемые академические свободы, обес-
печивающие независимость университета в
вопросах научных исследований, преподава-
ния,  разработки образовательных про-
грамм [6]. Эти права закрепляются на локаль-
ном уровне в уставе – организационно-право-
вом документе, отражающем структуру уни-
верситета, основные принципы и порядок его
жизнедеятельности.

Автономия университета в современной
литературе определяется как право высшего
учебного заведения в подборе и расстановке
кадров, осуществлении учебной, научной, фи-
нансово-хозяйственной и иной деятельнос-
ти [13, с. 147]. Чаще всего в дефиниции поня-
тия «автономия университета» уточняется,
что имеет место, как отмечено в Российской
исторической энциклопедии, «определенная
степень самостоятельности в решении воп-
росов жизнедеятельности и самоуправления».
Между тем в словаре Брокгауза и Эфрона
рассматриваемое понятие характеризуется
через ключевые слова «свобода действия»,
«самостоятельное бытие», «право», предос-
тавляемое объединениям, сословиям, корпо-
рациям руководствоваться собственными нор-
мами. Таким образом, имеется известное про-
тиворечие в толкованиях понятия университет-
ской автономии, которое во многом является
результатом формирования специфической
российской модели университета, отличаю-
щейся от западной.

Европейская и российская модели
университетской автономии. Университе-
ты появляются в Европе в XII–XIII вв. и офор-
мляются в соответствии с социальными ме-
ханизмами средневекового общества как кор-
порация студентов (школяров) и/или препо-
давателей (магистров) для защиты своих
прав [16]. Источником формирования универ-
ситетского права в средневековье был ста-
тут / устав – свод правил, регламентирующих
повседневную жизнь университетской корпо-
рации, а также – привилегии, дарованные су-
вереном (светским или церковным) и закреп-
ленные в хартии. Поскольку появление пер-
вых университетов было тесно связано с цер-
ковной историей, то происхождение универси-
тетского устава от монастырского представ-
ляется вполне вероятным.
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Университетский устав был инициатив-
ным документом и первоначально существо-
вал в устной форме 2. Он включал правила
проведения занятий и экзаменов, устанавли-
вал форму одежды, определял порядок ут-
верждения ректора, деканов и т. д. [2]. Все
члены университета торжественно клялись
соблюдать устав. Позднее эти правила ста-
ли фиксироваться в письменной форме. Наи-
более древние сохранившиеся письменные
редакции устава университетов относятся к
началу XIII века.

Так, например, согласно уставу 1215 г.,
составленному кардиналом Робертом Керзо-
ном, Парижский университет считался объе-
динением магистров и школяров, каждый из
которых обладал своими правами и обязан-
ностями. В уставе была зафиксирована орга-
низационная структура университета, систе-
ма управления и порядок выборов прокурато-
ров и ректора. Ректор управлял университе-
том, опираясь на поддержку королевской вла-
сти, и был независимым от городских влас-
тей и канцлера Собора Парижской богомате-
ри. В более поздних редакциях устава были
сформулированы правила, относящиеся к уче-
бе и учебным программам, включая списки
обязательных и «нежелательных» книг, мето-
ды обучения, порядок защиты диссертаций и
присвоения ученых степеней, а также требо-
вания к одежде преподавателей и церемони-
ям похорон учителей и школяров [2]. Устав
Парижского университета 1253 г. с оттиском
печати является самым древним документом
такого рода, дошедшим до наших дней [5].

Итак, университетская автономия была
явлением средневекового сословного права,
организуя и защищая университетский соци-
ум от давления окружающей городской сре-
ды. Эта модель воспроизводилась новыми
университетами в разных регионах, приобре-
тая свойства архетипа со своей субкульту-
рой, характерными чертами которой стали
открытость, корпоративность, наднациональ-
ность и всесословность, независимость, вы-
борность [7].

В новое и новейшее время в условиях
формирования правового государства идея
автономии университетов трансформирова-
лась. Они были лишены ряда сословных прав,
но основные полномочия по самоуправлению

были за ними сохранены, а также добавлены
права академического плана – свободы пре-
подавания, обучения и научных исследований.
Одновременно возросла контролирующая фун-
кция государства. В Болонской хартии, под-
писанной в 1988 г., закреплены положения,
включающие как академическую свободу, так
и самоуправление. В ней представлена иде-
альная модель университета, независимого от
политических, экономических и идеологичес-
ких влияний.

Несколько иной путь прошли универси-
теты в России. Во-первых, они появились от-
носительно поздно – в XVIII в.; во-вторых,
развитие университетов шло в тесном взаи-
модействии с академической наукой при од-
новременной дифференциации функций: науч-
но-исследовательская функция университета
была усеченной, что влияло на эффективность
учебного процесса и статус университета; в-
третьих, их образование и развитие находи-
лось под жестким контролем государства; в-
четвертых, образцом для российских универ-
ситетов служила европейская модель, а орга-
низаторами университетов выступали евро-
пейски образованные профессора, что способ-
ствовало формированию в рамках бюрокра-
тической системы управления университетс-
кой субкультуры с притязаниями на класси-
ческий вариант автономии и их перманентное
противостояние, обусловившее «либеральные»
циклы истории российских университетов.

К моменту появления первых универси-
тетов в России университетская автономия в
Европе в своих основных чертах сложилась как
система корпоративных прав и привилегий и
стала традицией, игнорировать которую само-
державие не могло, но и принять не хотело. Эта
борьба европейской традиции университетского
самоуправления и бюрократической системы
Российской империи, а впоследствии – советс-
кой и современной российской нашла отраже-
ние в законодательных актах, а также уставах
университетов. Как отметил С. Кэссоу, «дове-
рие было заменено уставом» [10, с. 323], кото-
рый выполнял не столько организационно-пра-
вовые функции, сколько выступал в качестве
транслятора представлений власти о месте и
роли университета в российском обществе.
Изначально устав российского университета
был спровоцированным документом 3 и в этом
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состояло его коренное отличие от устава евро-
пейского университета.

История уставов российских универси-
тетов тесно связана с образованием Акаде-
мии наук. 28 января 1724 г. Сенат принял Указ
об учреждении Академии наук с университе-
том и гимназией. По поручению Петра I лейб-
медик Блюментрост подготовил проект Рег-
ламента устройства Академии наук и при ней
университета и гимназии, в соответствии с
которым в качестве основной задачи универ-
ситета было определено не столько служение
науке, сколько распространение научных зна-
ний. На основе проекта планировалось подго-
товить устав, но в связи со смертью импера-
тора этот процесс прервался.

Следующий этап истории университетс-
кого устава соотносится с начальным перио-
дом функционирования Московского универ-
ситета. В 1755 г., 12 января, Елизаветой Пет-
ровной был подписан именной указ «Об уч-
реждении Московского университета и двух
гимназий» и проект регламента, согласно ко-
торому университет имел в своем составе три
факультета (юридический, медицинский и фи-
лософский) и десять кафедр. Для управления
университетом были назначены два курато-
ра – по учебным и хозяйственным делам,
а также создана канцелярия во главе с дирек-
тором, в руках которого была сосредоточена
вся административная власть. В качестве со-
вещательного органа по организации учебно-
научной работы была учреждена Конферен-
ция профессоров. Университет получил ряд
привилегий по образцу европейских универси-
тетов: право присуждать ученые степени; по-
кровительство монарха; освобождение от на-
логов; университетский суд. Одновременно в
проекте устанавливалась подчиненность уни-
верситета Сенату.

В 1760 г. Конференция профессоров при-
ступила к обсуждению проекта Регламента
(Устава) Московского университета. В 1762 г.
он был представлен куратору Ф.П. Веселов-
скому, но так и не был утвержден. В 1765 г.
работа над уставом возобновилась и в 1767 г.
на рассмотрение Екатерине II было передано
«Мнение об учреждении и содержании уни-
верситета и гимназии в Москве», которое
также осталось без последствий [12]. Види-
мо, идеи выборности проректоров и деканов,

экономической независимости университета
не привлекли императрицу, или ее внимание
переключилось на более важные вопросы –
так или иначе об уставе забыли до 1802 года.

Первый устав Московского универси-
тета был подписан 5 ноября 1804 г. Алек-
сандром I вместе с Утвердительной грамо-
той. Разработка его велась в тесной связи
с подготовкой реформы просвещения и была
поручена  попечителю университета
М.Н. Муравьеву. В качестве образца для со-
ставления устава послужили «лучшие» ино-
странные заведения, преимущественно не-
мецкие [1, с. 257–269]. Устав определял
учебно-организационную структуру и управ-
ление университета, а также права профес-
соров и доцентов; обязанности студентов;
порядок организации учебного процесса.

Российский университет, по общему мне-
нию, был ближе всего к немецкой модели, ко-
торая сочетала образование и научную дея-
тельность [15]. Он частично реализовывал
принципы автономии, скорее, как дань евро-
пейской традиции, но был включен в центра-
лизованную систему управления и находился
в ведении Министерства народного просвеще-
ния, что предопределило финансовую зависи-
мость университета от бюджетных средств.
Устав 1804 г. стал своеобразным эталоном рос-
сийской модели университетской автономии,
которая, однако, просуществовала недолго и в
1835 г. фактически была ликвидирована.

Информационная структура первого ус-
тава послужила образцом для составления
последующих версий с дополнениями и мо-
дификациями, отражающими особенности эпо-
хи. Число глав и статей могло меняться, как и
последовательность их расположения, но об-
щая логика и структура документа оставались
стабильными (см. таблицу).

Следует отметить еще один момент,
важный для понимания функций устава как
организационного-правового документа: в ус-
таве 1804 г. университет определялся как кор-
порация преподавателей: «Императорский
Университет есть высшее учебное сословие,
для преподавания наук учрежденное» [12].
Начиная с Общего устава 1835 г., в разра-
ботке которого принял участие С.С. Уваров,
подход к определению сущности универси-
тета меняется: в «Общих положениях» он ха-
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рактеризуется как учреждение, а не сослов-
ная корпорация. Подобный институциональ-
ный подход сохранялся на протяжении всего
последующего времени за исключением, по-
жалуй, 1990-х гг., когда на низовом уровне
(в индивидуальных уставах) встречаются по-
пытки реанимации представлений об универ-
ситете как корпорации преподавателей и сту-
дентов. Так например, Устав Уральского го-
сударственного университета, принятый в
1993 г. и переутвержденный в 1998 г., наряду
с институциональным определением универ-
ситета содержал статью, где указывалось,
что «университет – это творческое сообщество
профессоров, преподавателей, сотрудников и
обучающихся, объединенных целью постиже-
ния научной истины, утверждения принципов гу-
манизма и справедливости» [18, с. 4]. В вер-
сии устава 2002 г. этот пункт отсутствует.

Таким образом, уже начиная с Общего
устава 1835 г. он превращается из корпоратив-
ного правового документа в инструмент госу-
дарственного регулирования деятельности рос-
сийских университетов. Вероятно, поэтому
практически сразу были предприняты меры по
его унификации. Если Устав Московского уни-
верситета 1804 г., а также Казанского и Харь-
ковского можно классифицировать как индиви-
дуальные, хотя они и были составлены по еди-
ному образцу, то устав 1835 г. уже представ-
лял собой новую разновидность документа –
Общий устав, единый для императорских уни-
верситетов, перечень которых постоянно рос 4.
Общий устав выполнял также функции пример-
ного для других высших учебных заведений,
не перечисленных в документе. Он положил
начало традиции разработки общих уставов,
которую продолжили Александр II и
Александр III, а впоследствии подхватили
большевики, введя понятие типового устава.
Общий и типовой уставы – это два варианта
унификации структуры документа, а вместе с
ней – централизации и стандартизации систе-
мы управления университетами, но второй ва-
риант более гибкий, так как в большей сте-
пени учитывал особенности конкретных
университетов и поддерживал их разнообразие.

Была унифицирована и процедура разра-
ботки и утверждения университетских уста-
вов. За подготовку проекта Общих уставов
отвечало Министерство народного просвеще-

ния, он рассматривался в Государственном
совете и утверждался императором. Наибо-
лее полно эта процедура отражена в сопрово-
дительных документах к уставу 1884 года.
Помимо Указа Правительствующему Сена-
ту, а также Штатов императорских универси-
тетов и Росписания временных должностей и
окладов, в 1884 г. было оформлено Мнение Го-
сударственного совета «Об общем уставе и
штате императорских российских универси-
тетов», где в форме выписок из журналов за-
седаний соединенных департаментов законов
и государственной экономии за ноябрь
1883 г. – май 1884 г. и общего собрания 29 мая
1884 г. изложено обсуждение  отдельных пун-
ктов устава.

Формуляр общего устава в целом оста-
вался стабильным и включал следующие рек-
визиты: наименование документа; указание на
место и дату утверждения (например, в
Санкт-Петербурге ноября 5-го дня 1804 года);
текст, разделенный на главы и статьи; визу
императора («Быть по сему»), начертанную
на первом листе подлинника с указанием даты
и места утверждения документа.

Структурно-тематический контент-анализ
текста общих и типовых уставов университе-
тов, действовавших в XIX–XXI вв., позволяет
проследить, как менялся объем внимания вла-
сти к различным аспектам деятельности уни-
верситетов: с усилением консервативной тен-
денции, ростом бюрократизации системы уп-
равления растет и объем внимания к организа-
ционно-управленческим вопросам и, напротив,
снижается к правам преподавателей и студен-
тов – основных агентов университетской жиз-
ни. В периоды реформирования и либерализа-
ции власти усиливается внимание к учебной и
научной деятельности университета и его со-
циальной составляющей (см. таблицу).

Обобщение результатов контент-анализа
позволяет выделить имперскую, советскую и
постсоветскую модели устава университета.
В частности, уставы императорских универси-
тетов сохраняют элементы корпоративности
(21,1 % статей устава в среднем было посвя-
щено правам и обязанностям преподавателей),
преимущественно ориентированы на учебный
процесс (10,8 % статей), регулирование органи-
зационной структуры (11,9 %) и системы управ-
ления / самоуправления (34,7 %) (см. таблицу).
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Не останавливаясь подробно на анали-
зе содержания общих уставов университетов
1835, 1863 и 1884 гг. (этому вопросу посвя-
щена обширная литература [8; 9; 10; 14; 15]),
все же подчеркнем, что при всех колебани-
ях в сторону увеличения / уменьшения уни-
верситетских свобод, уставы закрепляли
преимущественно образовательную функ-
цию университета, включенного в общего-
сударственную систему просвещения и по-
дотчетного соответствующему министер-
ству. Университетский устав менялся вме-

сте со сменой императоров и поворотами
внутренней политики.

В этом смысле он выступал отраже-
нием не столько собственно университетс-
кой жизни, сколько представлений власти о
месте и роли университета в российском об-
ществе. Такая модель университета, полно-
стью встроенная в управленческую верти-
каль, в наибольшей степени соответствова-
ла характеру власти и системе управления.
С другой стороны, потеря университетами
особых прав и свобод неизбежно вела к на-

Структурный контент-анализ уставов / положений высших учебных заведений
России в XIX – начале XXI в., количество статей в документах / в процентах *
Structural content analysis of charters / regulations of higher education institutions
of Russia in the 19th – early 21st cc., number of articles in documents / as a percentage *

Год при-
нятия 
устава 

Общие 
положения 

Структура 
универси-
тета / вуза 

Управление О преподава-
телях 

О студен-
тах 

Учебный 
процесс 

Научная 
деятельность 

Прочие ** Количество 
глав (разде-
лов) / статей 

1804 4/2,1 % 26/ 
13,9 % 

71/38,0 % 23/12,3 % 19/10,2 % 15/8,0 % 1/0,5 % 28/15,0 % 16/187 

1835 4/2,4 % 28/16,5 % 63/37,3 % 50/29,6 % 4/2,4 % 10/5,9 % 0/0,0 % 10/5,9 % 9/169 
1863 1/0,7 % 13/8,8 % 49/33,3 % 37/25,2 % 15/10,2 % 13/8,8 % 2/1,4 % 17/11,6 % 12/147 
1884 5/3,2 % 13/8,3 % 47/30,1 % 27/17,3 % 21/13,5 % 32/20,5 % 0/0,0 % 11/7,1 % 16/156 
Средние 
значе-
ния 

3,5/2,1 % 20,0/ 
11,9 % 

57,5/ 
34,7 % 

34,2/21,1 % 14,7/9,1 % 17,5/ 
10,8 % 

0,8/0,5 % 16,5/9,9 % 13,2/165,0 

1921 1/2,7 % 1/2,7 % 29/78,4 % 2/5,4 % 1/2,7 % 2/5,4 % 1/2,7 % 0/0,0 % 2/37 
1938 6/10,5 % 3/5,3 % 16 /28,1 % 3/5,3 % 16/28,1 % 7 /12,2 % 0/0,0 % 6/10,5 % 10/57 
1961 7/12,1 % 10/17,2 % 11/19,0 % 6/10,3 % 11/19,0 % 5/8,6 % 3/5,2 % 5/8,6 % 8/58 
1969 7/9,6 % 7/9,6 % 14/19,2 % 6/8,2 % 11/15,1 % 7/9,6 % 2/2,7 % 19/26,0 % 10/73 
Средние 
значе-
ния 

5,2/8,7 % 5,2/8,7 % 17,5/ 
36,2 % 

4,2/7,3 % 9,8/16,2 % 6,5/9,0 % 1,5/2,6 % 7,5/11,3 % 7,5/56,2 

1993 12/10,4 % 2/1,7 % 10/8,7 % 14/12,3 % 11/9,6 % 33/28,7 % 2/1,7 % 31/26,9 % 12/115 
2006 27/19,1 % 1/0,7 % 17/12,1 % 10/7,1 % 4/2,8 % 38/27,0 % 9/6,4 % 35/24,8 % 12/141 
2008 17/15,0 % 6/5,3 % 14/12,4 % 6/5,3 % 23/20,4 % 26/23,0 % 4/3,6 % 17/15,0 % 9/113 
Средние 
значе-
ния 

18,7/ 
14,8 % 

3,0/2,6 % 13,7/ 
10,9 % 

10/8,2 % 12,7/ 
10,9 % 

32,3/ 
26,2 % 

5/3,9 % 27,7/ 
22,2 % 

11,0/123,0 

2018 *** 36/21,6 % 8/4,8 % 81/48,5 % 4/2,4 % 0/0,0 % 3/1,8 % 3/1,8 % 32/19,2 % 9/167 

Примечание. * Составлено по: Устав Московского университета 1804; Общий устав императорских российских
университетов 1835; Общий устав императорских российских университетов 1863; Общий устав императорских рос-
сийских университетов 1884; Положение о высших учебных заведениях РСФСР, утвержденное декретом СНК РСФСР
от 02.09.1921 г.; Типовой устав высшего учебного заведения 1938; Положение о высших учебных заведениях СССР
1961 г.; Положение о высших учебных заведениях СССР 1969 г.; Типовое положение об образовательном учреждении
высшего профессионального образования Российской Федерации 1993 г.; Типовое положение об образовательном
учреждении высшего профессионального образования 2008 г.; Устав (типовой) государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования 2006.

** «Прочие» включали следующие разделы: в 1804 г. разделы об университетском суде и типографии; 1835 г. –
корпоративные права; 1863 г. – об университетском суде, права и преимущества университета; 1884 г. – об инспекторе
студентов, права и преимущества университета; 1938 г. – общественные организации, имущество и средства, порядок
утверждения устава;  1961 г. – имущество и финансы; 1969 г. – права вуза, общественные организации, имущество и
финансы; 1993 г. – академические свободы и автономия; контроль за деятельностью вуза, экономика, международная
деятельность, учет и отчетность; 2006  г. – экономика, международная  деятельность; 2008 г.  – экономика вуза, учет и
отчетность, международная деятельность.

*** Устав УрФУ, утвержденный в 2018 году.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2020. Vol. 25. No. 2 163

Л.Н. Мазур, Е.Д. Карманова. К вопросу об автономии российских университетов

учной деградации вузов и снижению уровня
образования.

Это обусловливало и специфическое от-
ношение к уставу: он стал восприниматься как
формальный документ – декларация, вторич-
ная по отношению к законодательным актам
и министерским циркулярам. Он постоянно
корректировался с тем, чтобы «соответство-
вать» министерским указаниям. В частности,
по подсчетам А.Е. Иванова, к 1913 г. были
откорректированы 42 из 149 статей устава
1884 года [9, с. 174]. С.И. Посохов, анализи-
руя отношение к университетскому уставу
разных слоев общества, отмечает постепен-
ную утрату документом реальных функ-
ций и превращение его в символ, имеющий
множество значений: для профессоров – сим-
вол самоуправления, для власти – децентра-
лизации, для революционной оппозиции – об-
мана, для либералов – прообраза конститу-
ции [14, с. 379].

Университет в советской и постсо-
ветской реальности. С установлением со-
ветской власти университеты как вид учеб-
ного заведения оказались в зоне риска. Сре-
ди большевиков были сторонники их полной
ликвидации как трансляторов буржуазных
ценностей. Но все же возобладала более уме-
ренная позиция – сохранить университеты и
сделать их доступными для рабочих и крес-
тьян. Одновременно начались поиски новой
модели высшей школы, которая должна была
заменить классический университет. Таким
эталоном стал втуз (высшее техническое
учебное заведение). В идеале он представ-
лял собой учебное заведение при заводе для
подготовки кадров [3, с. 7]. Вариациями этой
модели стали региональные политехнические
институты, учитывающие отраслевую специ-
ализацию региона, вечерне-заочные институ-
ты (филиалы), связанные с крупными пред-
приятиями. Они определяли лицо высшего об-
разования в СССР и наряду с другими от-
раслевыми вузами (педагогическими, меди-
цинскими, сельскохозяйственными, лесохо-
зяйственными и пр.) обеспечивали народное
хозяйство кадрами. Классические универси-
теты сохранились в системе высшего обра-
зования, но их доля была незначительной:
в 1970 г., по данным Большой советской эн-
циклопедии, они составляли 6,5 % от общего

числа вузов в стране. Так же, как и отрасле-
вые институты, университеты были связаны
плановыми заданиями и готовили не столько
ученых, сколько специалистов для экономи-
ки, образования, культуры.

Таким образом, советская система выс-
шего образования была полностью встроена
в народнохозяйственный комплекс, подчине-
на механизмам централизованного планирова-
ния, что не могло не отразиться на организа-
ционно-управленческой структуре учебных
заведений.

Основным регулятором внутренней жиз-
ни вузов в раннесоветский период были дек-
реты советской власти и постановления СНК,
регламентировавшие прием, правила распоряд-
ка. На локальном уровне до начала 1920-х гг.
использовались по традиции уставы, утверж-
денные в Наркомпросе. Примером такого ин-
дивидуального устава может служить Устав
Уральского университета, образованного дек-
ретом правительства в 1920 году. Интерес-
но, что на утверждение в Наркомат просве-
щения было представлено два проекта уста-
ва [4, с. 60–72]. Оба проекта исходили из не-
обходимости развития университета как поли-
технического вуза, обеспечивающего потреб-
ности промышленности региона в квалифици-
рованных кадрах. Отличие состояло в понима-
нии уровня самостоятельности (автономии) уни-
верситета и его подразделений.

Первое Положение о вузах было приня-
то декретом СНК РСФСР от 02.09.1921 г.,
через год в несколько подкорректированном
виде его утвердили декретом СНК РСФСР
от 03.06.1922 года. В этих нормативных до-
кументах были закреплены принципы центра-
лизации управления, ориентации на кадровые
потребности народного хозяйства и государ-
ственно-партийного контроля за всеми сторо-
нами жизни вуза, в том числе научной и учеб-
ной работой, содержанием образования. Пер-
воначально основным объектом государствен-
ного регулирования была система управления
вузом и его организационная структура
(см. таблицу). Вопрос стандартизации содер-
жания образования был решен позднее – в го-
ды индустриализации: 19.09.1932 г. было при-
нято постановление ЦИК СССР «Об учебных
программах и режиме в высшей школе и тех-
никумах». Тогда же была поставлена задача
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разработки типового устава для вузов. 27 фев-
раля 1934 г. вуза был утвержден первый Ти-
повой устав, на основе которого каждый вуз
разрабатывал и принимал собственный устав.

Окончательно порядок функционирова-
ния советской высшей школы закрепило По-
становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
23 июня 1936 г. «О работе высших учебных
заведений и о руководстве высшей школой»,
в котором было подтверждено право на бес-
платное обучение, были определены порядок
и сроки вступительных испытаний, устанав-
ливался единый график учебного процесса,
структура управления высшей школой, де-
тально прописывались права и обязанности
директоров, заместителей по научной и учеб-
ной работе, деканов, руководителей кафедр.
Государство полностью контролировало про-
цесс создания / ликвидации вуза, его органи-
зационную структуру: факультеты, специаль-
ности и кафедры создавались и ликвидирова-
лись только решением Комитета по делам
высшей школы при СНК СССР.

5 сентября 1938 г. Постановлением
СНК СССР был утвержден новый Типовой
устав вуза, текст которого представлял собой
шаблон, куда в качестве переменной инфор-
мации вводилось название вуза, Наркомата, к
которому он относился, перечень специально-
стей и читаемых дисциплин. Устав подлежал
утверждению в Комитете по делам высшей
школы при СНК СССР по представлению ру-
ководителя наркомата, в ведении которого
находился вуз.

Через 20 с лишним лет, 21 марта 1961 г.,
Совет Министров СССР утвердил новое По-
ложение о высших учебных заведениях СССР.
Оно сохранило информационную структуру
Типового устава 1938 г. с небольшими допол-
нениями: был введен специальный раздел,
посвященный научно-исследовательской ра-
боте; восстановлена выборность деканов, за-
ведующих кафедрами, избрание преподавате-
лей по конкурсу. Таким образом, Положение
1961 г. легализовало понятия университетской
автономии и свободы, получившие дальней-
шее развитие в Положении о высших учеб-
ных заведениях СССР, утвержденном 22 ян-
варя 1969 года.

Возрождение университетской автоно-
мии, пусть и в ограниченном масштабе, спо-

собствовало активизации научно-исследова-
тельской работы, заметному подъему уровня
научных и учебно-методических разработок,
в частности, толчок к развитию получили про-
винциальные вузы, многие из которых преодо-
лели региональные границы и приобрели все-
российский, а нередко и всесоюзный статус.
К числу последних можно отнести Уральский
государственный университет, где в 1960-е гг.
сформировались научные школы, получившие
всесоюзную известность: в 1957 г. профессор
П.Г. Конторович организовал здесь первое в
России после 1917 г. математическое обще-
ство. В 1960 г. М.Н. Руткевич создал социо-
логическую лабораторию, а профессор
Б.В. Павловский – первую за пределами Мос-
квы и Ленинграда кафедру истории искусств;
на историческом факультете сложилась науч-
ная школа византинистов во главе с М.Я. Сю-
зюмовым.

Однако следует отметить и другую тен-
денцию: введение вместо Типового устава
Положения весьма симптоматично, посколь-
ку последнее обычно рассматривается в до-
кументационном обеспечении управления как
организационный документ второго уровня.
Оно определяет место, функции, направления
деятельности объекта (организации или струк-
турного подразделения) в организационной
структуре более высокого уровня (в данном
случае – Министерства образования), то есть
является свидетельством несамостоятельно-
сти, подчиненности объекта регулирования.

Таким образом, в советский период по-
лучил развитие механизм управления высшей
школой, который опирался на разработку ве-
домствами нормативных документов, опреде-
ляющих порядок функционирования, основное
содержание деятельности и подчиненность
высших учебных заведений (Типовые уста-
вы, Типовые правила внутреннего распоряд-
ка, Положения о высшей школе). Они транс-
лировались на локальный уровень, воплоща-
ясь в индивидуальных уставах вузов, прави-
лах внутреннего распорядка, а также долж-
ностных инструкциях.

В целом для советского варианта уста-
ва в сравнении с имперским вариантом была
свойственна дифференциация объема внима-
ния к социальным акторам: снижение почти в
3 раза удельного веса статей, посвященных
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преподавателям и, напротив, увеличение вни-
мания к студентам; а также переключение с
регулирования процессов (учебная и научная
деятельность) на организационно-управлен-
ческие (бюрократические) вопросы (см. таб-
лицу). Элементы самоуправления допускались
на уровне структурных подразделений, но под
жестким контролем профсоюзных и партий-
ных организаций. Таким образом, устав утра-
чивает корпоративные черты и принимает на
себя функции организационного документа
второго уровня.

Что касается университетской автоно-
мии, она была официально отменена больше-
виками и объявлена «детищем феодально-
помещичьего строя» и «пережитком». Одна-
ко сохранилась как элемент университетской
субкультуры, носителями которой были про-
фессора, сотрудничавшие с советской влас-
тью. В официальном дискурсе советская мо-
дель управления вузом опиралась на принци-
пы демократического централизма, предус-
матривающие элементы самоуправления на
низовом уровне, что способствовало переко-
дировке понятия университетской автономии,
которое стало трактоваться сугубо в контек-
сте ограниченного самоуправления и в таком
виде мигрировало в нормативные документы
постсоветского времени.

Новый цикл либерализации университет-
ской жизни приходится на 1990-е гг. и непос-
редственно связан с реформой системы выс-
шего образования. В 1992 г. был принят Закон
«Об образовании», в 1996 г. – Федеральный
закон «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании». Их реализация со-
провождалась разработкой нового Типового
положения об образовательном учреждении
высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации (утверждено Постановле-
ние СМ РФ от 26.06.1993 г.). Глава 4 Положе-
ния содержала статьи об академических сво-
бодах и праве на автономию, которая тракто-
валась как «самостоятельность в принятии
решений и осуществлении действий, вытека-
ющих из его устава» (ст. 37). Но и в новой
российской реальности автономия вуза пре-
дусматривалась в весьма ограниченном ва-
рианте, контролируемом учредителем. А по-
скольку учредителем государственных учеб-
ных заведений было соответствующее мини-

стерство, оно и определяло степень свободы
университетов.

В 1990-е гг. университетам была предо-
ставлена самостоятельность в вопросах фор-
мирования учебных планов, определения со-
держания образования и проблематики науч-
ных исследований, были введены демократи-
ческие нормы университетского самоуправ-
ления с выборами руководителей всех уров-
ней: от ректора до заведующего кафедрой.
Вузы получили право коммерческой деятель-
ности, что позволило им расширить источни-
ки формирования бюджета за счет оказания
платных образовательных услуг. Изменилась
и процедура принятия и удостоверения уста-
ва: он разрабатывался университетом на ос-
нове Типового положения, принимался конфе-
ренцией преподавателей и сотрудников, удос-
товерялся ректором; регистрировался в тер-
риториальном исполнительном органе, но
предварительно устав необходимо было со-
гласовать в министерстве, оно же было пол-
номочно на заключительном этапе утвердить
устав приказом.

Либеральная модель университетского
устава, сложившаяся в 1990-е гг. и наиболее
полно со времени Великих реформ отразив-
шая идею университетской автономии, отли-
чается ростом внимания к процессам, связан-
ным с организацией учебы, экономики вуза,
международных связей при одновременном
снижении интереса к организационно-админи-
стративным вопросам (более чем в 2 раза).
Возможно потому, что принципиальных изме-
нений в организационной структуре универси-
тета и системе управления в сравнении с со-
ветским временем не произошло за исключе-
нием корректировки полномочий и процедур
формирования высшего уровня управления
(см. таблицу).

Поворот к централизации управления ву-
зами и ограничению дарованной законом
1996 г. ограниченной автономии приходится на
вторую половину 2000-х гг. и получил отраже-
ние в Типовом положении об образователь-
ном учреждении высшего профессионально-
го образования (высшем учебном заведении)
(утверждено Постановлением Правитель-
ства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71), а также
в Уставе (типовом) государственного образо-
вательного учреждения высшего профессио-
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нального образования (утвержден письмом
Рособразования от 14.11.2006 № 2077/12-16).
Они способствовали унификации образова-
тельной деятельности и ограничению финан-
совой самостоятельности государственных
университетов.

В окончательном виде правовой статус
вузов разных категорий и их полномочия в
сфере самоуправления и академических сво-
бод были определены в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Слово «автономия»
в законе встречается три раза, тезис о само-
управлении сводится к разработке организа-
цией соответствующих локальных норматив-
ных актов с опорой на федеральные законы,
где все предельно детализировано, не остав-
ляя образовательным учреждениям выбора
(ст. 28, п. 1). Та же ситуация наблюдается с
академическими свободами: они заявлены в
законе, но реализуются в границах общего за-
конодательства Российской Федерации.

Отдельная статья закона посвящена ус-
таву образовательной организации, в том чис-
ле определена его информационная структу-
ра. В уставе должны быть указаны: «1) тип
образовательной организации; 2) учредитель
или учредители образовательной организации;
3) виды реализуемых образовательных про-
грамм с указанием уровня образования и (или)
направленности; 4) структура и компетенция
органов управления образовательной органи-
зацией, порядок их формирования и сроки пол-
номочий» (ст. 25). Таким образом, функции
устава сведены к одной – информационной.

Функциональная и информационная огра-
ниченность современного устава университе-
та хорошо видна на примере Устава Уральс-
кого федерального университета, утвержден-
ного в 2018 г. (см. таблицу): из 167 статей
36 составляют общие положения, включаю-
щие перечень основных и вспомогательных
видов деятельности, причем число последних
достигло 94 (к примеру, оказание делопроиз-
водственных и кадровых услуг и т. д.); 81 ста-
тья (48,5 %) посвящена описанию системы уп-
равления вузом и компетенций ее органов, в
том числе новых – Наблюдательного, Попе-
чительского совета и пр.; нет ни одной статьи
о студентах; всего 4 статьи о сотрудниках, по
3 статьи об учебной и научной деятельности,

32 статьи отведены экономике вуза и переч-
ню локальных актов [19]. Такое перераспре-
деление внимания не удивительно: большин-
ство процедурных вопросов, связанных с реа-
лизацией образовательного процесса, в том
числе права и обязанности обучающихся и
преподавателей, регулируются федеральным
законом и не относятся к компетенциям вуза.

Таким образом, для современной систе-
мы высшего образования, невзирая на кате-
горию университета, характерна общая тен-
денция, связанная с фактической ликвидаци-
ей университетской автономии как в вопро-
сах самоуправления, так и академических
свобод. Отдельные новации (разрешение
ряду университетов утверждать свои образо-
вательные стандарты или присуждать ученые
степени) не меняют общей картины возврата
к советской модели «государственного» уни-
верситета, встроенного в управленческую
вертикаль и полностью контролируемого ею.
Противостояние университетской и бюрокра-
тической субкультур продолжается и усили-
вается в связи с политикой оптимизации шта-
тов, сокращением финансирования вузов, бю-
рократизацией системы управления, которая
занимается, с одной стороны, постоянным
реформированием, а с другой – ужесточени-
ем контроля.

Высшая школа в России в настоящее
время лишена не только академических прав
и свобод, но и реальной поддержки власти.
Сокращение бюджетного финансирования при
ограничении возможности ведения самосто-
ятельной финансовой политики и реализации
образовательных услуг ставит вузы в зависи-
мость от государственных программ поддер-
жки, но они носят точечный характер и охва-
тывают едва ли не 1/10 часть учебных заве-
дений. В этих условиях неизбежен кризис си-
стемы высшего образования, снижение уров-
ня профессиональной подготовки и в конеч-
ном счете качества человеческого капитала
российского общества.

Результаты. В России в процессе исто-
рического развития сложилась своя модель
университетского образования – государ-
ственный университет, зависимый от власти
и встроенный в управленческую вертикаль.
Особенностью этой модели является: с од-
ной стороны, систематическая организацион-
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но-функциональная перестройка (глубинное
реформирование), сопровождавшаяся разры-
вом традиции; а с другой – сохранение в уни-
верситетской среде  корпоративного самосоз-
нания и университетской субкультуры, опира-
ющейся на представления об автономии и
академических свободах, которые были за-
имствованы из европейской традиции и вхо-
дили в противоречие с российской бюрокра-
тической системой управления.

Противостояние этих двух субкультур
нашло отражение в либеральных циклах ис-
тории российских университетов. В истории
российской высшей школы можно выделить
несколько периодов, когда университеты об-
ладали ограниченной автономией – это нача-
ло и середина XIX в. (либеральные реформы);
1920-е гг. (организационные и методические
эксперименты); 1960-е гг. (возрождение огра-
ниченной автономии университетов); 1990-е гг.
(самоуправление и академические свободы).

Либеральные циклы получили непосред-
ственное отражение в уставах университетов,
но анализ процедурных моментов их разработ-
ки и функционирования позволяет сделать
вывод, что автономизацию следует рассмат-
ривать как временное отклонение от базовой
модели государственного университета.
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роизводства – это документ, созданный по иници-
ативе автора(-ов) с целью решения проблемной
ситуации.
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Abstract. Introduction. The United States’ and Soviet Union’s respective Americanization and Sovietization
of other countries’ universities during the Cold War were motivated by political fear. Methods. While realism often
accentuates political fear as a driver of hard-lined policy, this paper embraces cooperative policy of states changing
their initial political goals in order to appease target states. The comparative analysis and system approach are
applied in the research. Analysis. Cases from Guatemala and Cuba make it evident that Washington and Moscow
had to restrain and revise their projects at universities in order to maintain friendly political relations with the elite
of their target governments. This paper explores the US policy at the University of San Carlos in Guatemala and the
Soviet policy at the University of Havana in Cuba during the Cold War. The academic community’s resistance to
and sabotage of the transformations of the universities’ national traditions and the fear that their strategic partners
could interrupt the cooperation forced Washington and Moscow to curtail their Americanization and Sovietization.
Local academics were able to abandon the superpowers’ projects and reforms. The University of San Carlos
rejected the establishment of social extension projects and the revisions of various courses suggested by American
experts, and the University of Havana rejected the introduction of ideology-oriented disciplines of the Soviet
model. Results. Political fear and the policy of appeasement led to neither the United States nor the USSR being able
to achieve the Americanization or Sovietization of the target universities.
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Н.А. Цветкова, И.А. Цветков. Страх как фактор политики США и СССР в университетах Гватемалы и Кубы

Иван Александрович Цветков
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Категория страха рассматривается в статье с точки зрения политики США и СССР в зару-
бежных университетах. Политический страх, часто описываемый в литературе как детерминанта проведения
жесткой внешней политики, обусловливает и совершенно противоположную стратегию, направленную на
отказ от реализации собственных политических задач, а также на проведение политики умиротворения в
отношении другой страны. Исследование использует комплекс методов анализа, принятых в исторической и
политической науке, а именно: документальный анализ, системный и сравнительный анализ. Кейсы, предло-
женные в статье, доказывают, что реалии периода «холодной войны» в странах Латинской Америки вынуж-
дали Вашингтон и Москву отказываться от многих своих задач в культурной дипломатии и сворачивать
проекты в университетах, чтобы сохранить дружеские политические отношения с элитой Гватемалы и Кубы
соответственно. В статье анализируется политика США по реформированию университета Сан Карлоса в
Гватемале и политика СССР по реформированию Гаванского университета на Кубе в период «холодной
войны». Сопротивление и саботаж академического сообщества, направленный против трансформации на-
циональных традиций университетского образования, а также озабоченность и США, и СССР тем, что стра-
тегические партнеры могут в любой момент прервать сотрудничество, вынуждали Вашингтон и Москву
сворачивать свои проекты в сфере образования. Обе державы оказались под давлением местных универси-
тетов, которые сумели отказаться от услуг и реформ, предлагаемых американскими или советскими партне-
рами. Университет Сан Карлоса отверг создание социально значимых проектов и трансформацию дисцип-
лин по американской модели, а Гаванский университет – внедрение идеологии СССР и позже русского
языка. Страх и политика умиротворения привели к тому, что ни США, ни СССР не удалось добиться полной
реализации проектов в университетах в странах Латинской Америки. Вклад авторов в данное исследование
следующий: Н.А. Цветкова собрала и изучила документы в архивах США и РФ; И.А. Цветков разработал
теоретическую основу статьи.

Ключевые слова: «холодная война», США, СССР, университеты, культурная дипломатия.
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Введение. Новые архивные документы
позволяют нам осуществить сравнительный
анализ образовательной политики США и
СССР в регионе Латинской Америки на при-
мере таких стран, как Гватемала и Куба соот-
ветственно. Эти страны оказались уникальны-
ми и необычными кейсами, которые показали
новые особенности поведения супердержав в
университетах зарубежных стран.

Первоначально мы предполагали, что в
Гватемале, где политическое влияние США
значительно усилилось после переворота
1954 г., и на Кубе, где были установлены близ-
кие контакты между Москвой и Гаваной пос-
ле революции 1959 г., сформировались усло-
вия для ревизии систем образования и глубо-
кого влияния США и СССР на клиентские уни-
верситеты, как это было в университетах дру-
гих стран [23; 24].

Однако наша гипотеза не подтвердилась.
Несмотря на огромное влияние на политичес-
кий режим в Гватемале, США сумели ока-

зать только минимальное влияние на тради-
ции университетской жизни в самом крупном
и старейшем университете страны – универ-
ситете Сан Карлоса. Более того, устоявшее-
ся представление о полной советизации Кубы
также было разрушено данными о минималь-
ном влиянии СССР на традиции образования
в Гаванском университете. Академическая
элита двух стран продемонстрировала уни-
кальное и отличное от других стран поведе-
ние в отношении трансформации своих вузов
и, что наиболее примечательно, сами США и
СССР проявили склонность к крайне сдержан-
ной политике в отношении университетов в
Гватемале и на Кубе. Необычность политики
двух супердержав и уникальное поведение ака-
демического сообщества сближает Гватема-
лу и Кубу и делает их примерами, которые мо-
гут быть поставлены в один ряд по целому
набору признаков.

Столкновение США и СССР в регионе
Латинской Америки в период «холодной вой-
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ны» сформировало особый политический и
культурный контекст. Университеты Латинс-
кой Америки оказались заложниками актив-
ной политики, проводимой США и СССР. США
были шокированы приближением СССР и его
идеологии к своим границам, сопровождае-
мым ростом политического и культурного вли-
яния Москвы в зоне влияния США. Это вы-
нуждало американское правительство дей-
ствовать нервно и порой выходить за рамки
дипломатического и гуманитарного права,
участвуя в переворотах, политических убий-
ствах, и осуществлять военные интервенции.
Страх потери влияния в странах Латинской
Америки привел к появлению нестабильной и
непредсказуемой политики США, что суще-
ственно повлияло на культурную дипломатию
и образовательную политику [2]. Вашингтону
приходилось отказываться от многих своих
задач в культурной дипломатии, сворачивать
многие проекты в университетах, чтобы лиш-
ний раз не злить латиноамериканскую элиту,
которая в любой момент, по мнению амери-
канских политиков, могла повернуться в сто-
рону Москвы.

СССР, со своей стороны, после победы
Кубинской революции впервые получил воз-
можность масштабного влияния в странах
Латинской Америки посредством идеологии,
пропаганды, культурной дипломатии и про-
грамм помощи и развития. Для советских по-
литиков это был новый вызов во внешней по-
литике. Москва пыталась проводить трансфор-
мацию систем образования в зоне влияния
США. Однако национализм латиноамериканс-
ких революционеров, их независимость от со-
ветской версии марксизма и обвинения СССР
в ревизионизме революционных идей, пугали и
убеждали Кремль в том, что в любой момент
окно возможностей закроется и друзья в Ла-
тинской Америке и, особенно, на Кубе, отка-
жутся от сотрудничества с СССР. Страх по-
терять «новых друзей» и влияние в регионе
также оказались основным лейтмотивом со-
ветской политики развития, культурной дипло-
матии и действий СССР в университетах Кубы.
СССР на Кубе был вынужден проводить поли-
тику умиротворения и осуществлять мягкую
политику в отношении кубинской академичес-
кой элиты, часто отказываясь от тех проектов,
которые не нравились кубинцам.

В итоге две супердержавы боялись поте-
рять влияние в стратегически важном регио-
не, который являлся для Вашингтона традици-
онным «задним двором», а для СССР – новой
сферой влияния. Этот политический страх обус-
ловливал их уникальное поведение в универси-
тетах Гватемалы и Кубы, отличное от поведе-
ния в других странах, где США и СССР прово-
дили подобную политику.

Статья ставит своей целью показать, как
страх потери влияния в регионе привел к ог-
раничению трансформации по модели США
университета Сан Карлоса в Гватемале и к
ограничению реформ по советской модели
Гаванского университета.

Методология исследования, матери-
алы. Надо отметить, что категория страха
еще мало изучена в контексте международ-
ной политики и совсем не изучена в контек-
сте культурной дипломатии или университет-
ской политики. Существующие исследования
показывают, как страх обусловливает выбор
государств в проведении конкретной полити-
ки. Например, политика Филиппин в отноше-
нии современного Китая основана на полити-
ческом страхе и опасениях, что Пекин может
в любой момент прекратить оказание помо-
щи, необходимой для поддержания власти пре-
зидента Р. Дутерте. В исследованиях по меж-
дународным отношениям категория страха
описывается как некая уверенность предста-
вителей государства, что другая страна спо-
собна на предательство, разрыв отношений и
даже военный конфликт, как, например, пове-
дение нацистской Германии в 1930-е годы.
Сторонники реализма, институционализма и
конструктивизма чаще других используют ка-
тегорию страха для анализа поведения госу-
дарств в системе международных отношений.
Реалисты утверждают, что поведение различ-
ных игроков остается непредсказуемым, и это
создает условия для озабоченности (страха)
у акторов по поводу появления различных уг-
роз. Сторонники институционализма показы-
вают, что страх государств в отношении друг
друга может способствовать созданию меж-
дународных и авторитетных институтов кон-
троля. Конструктивисты делают акцент на
том, что страх может привести к изменению
поведения государств, смене ценностей и
идентичности и в дальнейшем к развитию
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необходимого сотрудничества [22]. Исследо-
ватели вводят понятие «глобального страха»
(global fear), что связано с озабоченностью
государства относительно геополитического
контроля, безопасности и стабильного сосу-
ществования [15]. Например, агрессивная ре-
акция европейских государств на поведение
Германии накануне Первой мировой войны,
осуществление европейской интеграции или
политика Филиппин в отношении Китая обус-
ловливаются исследователями обеспокоенно-
стью и страхом перед поведением отдельных
государств [10].

Категория страха встречается в некото-
рых работах по истории «холодной войны».
Существуют исследования о том, как страх
перед ядерной атакой использовался прави-
тельствами США и СССР для мобилизации
населения. Существуют также исследования
о программах помощи как ответной реакции
США на страх перед распространением ком-
мунизма в мире [11]. Подобные исследова-
ния показывают, что обеспокоенность неста-
бильной политической обстановкой в одной
стране и необходимость сохранения своей
безопасности понуждали США использовать
программы помощи для развития других го-
сударств. Например, программы помощи
США в странах Латинской Америки иссле-
дователи связывают с обеспокоенностью
Вашингтона в отношении усиления внутрен-
них конфликтов и, как следствие, возможным
расширением влияния СССР [12].

Однако не существует исследований, ко-
торые бы показывали, как страх снижал гра-
дус давления в политике субъекта или застав-
лял отступать от целей и задач своего полити-
ческого курса. Именно к такой уникальной по-
литике могут быть отнесены действия США
и СССР в регионе Латинской Америки. Нацио-
нальные интересы обеих супердержав дикто-
вали проведение активной политики в регионе,
а страх потери влияния модифицировал их по-
литику по распространению ценностей и идео-
логии через университеты. Страх потери вли-
яния приводил к проведению политики умирот-
ворения, снижению запросов на реализацию
своей политики. Очень часто супердержавы
были вынуждены отказываться от собствен-
ных проектов, определяемых их политической
и культурной идентичностью. И очень часто

США и СССР были вынуждены скрывать ав-
торство проектов в университетах, чтобы со-
хранить возможности для дальнейших контак-
тов. Такое поведение является крайне необыч-
ным для политики двух стран, которые успеш-
но проводили радикальные трансформации уни-
верситетов во многих уголках мира и добива-
лись успеха посредством жестких и мягких
подходов. Но Гватемала и Куба сумели огра-
ничить трансформацию своих вузов, играя на
страхах США и СССР.

Методологической базой исследования
являются теории реализма и конструктивиз-
ма и концепция «страха» (fear). Реализм обоб-
щает поведение государств на международ-
ной арене исходя из национальных интересов
страны, а теория конструктивизма объясняет
поведение акторов с точки зрения продвиже-
ния или защиты ценностей, идей или идентич-
ности. Национальные интересы США и СССР
диктовали проведение активной политики в
регионе, а страх потери влияния модифициро-
вал их политику по распространению ценнос-
тей и идеологии через университеты. Страх
привел к снижению ожиданий от реализации
политики реформ.

Исследование использует комплекс ме-
тодов анализа, принятых в исторической и по-
литической науке, а именно: документальный
анализ, системный и сравнительный анализ, что
позволяет нам реконструировать внешнеполи-
тические шаги США в Гватемале и СССР на
Кубе в период «холодной войны». Именно эти
методы исследования способствуют критичес-
кому рассмотрению документальной базы ис-
следования, которая включает документы пра-
вительства США и СССР, обнаруженные в
Национальном архиве США (National Archive
Records Administration) и Государственном ар-
хиве РФ.

Анализ. Аналитическая часть статьи
состоит из двух разделов. В первом разделе
будет показана политика США в университе-
тах Гватемалы, во втором – политика СССР
в вузах Кубы. Каждый раздел включает в себя
анализ действий супердержав в Гватемале и
на Кубе, а также анализ реакции академичес-
кого сообщества двух стран на действия США
или СССР. Именно поведение академических
кругов двух университетов в значительной
мере сформировало страх потери влияния сре-
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ди политиков США и СССР, заставляя Вашин-
гтон и Москву сдерживать свои проекты и
соглашаться на отказ университетского сооб-
щества от сотрудничества в деле трансфор-
мации вузов двух стран.

Политика low gringo visibility в универ-
ситете Сан Карлоса. Гватемала оказалась
одной из приоритетных стран в латиноамери-
канской политике США в начальный период
«холодной войны». Популярность левых идей
и политика президента Гватемалы Хакобо Ар-
бенса, направленная на национализацию аме-
риканских компаний и сотрудничество с ком-
мунистическими элементами, вызывали оза-
боченность Вашингтона. После военного пе-
реворота 1954 г. Гватемала стала одним из
ведущих государств в списке стран, в кото-
рые направлялись программы помощи и куль-
турной дипломатии США. Политика Вашинг-
тона в вузах страны опиралась на стратегию
по искоренению идей марксизма из системы
образования посредством переобучения учи-
телей и преподавателей, что было зафикси-
ровано в известном документе СНБ № 5509,
принятом в 1959 году. Вашингтон был вынуж-
ден поддерживать непопулярных консерватив-
ных и авторитарных лидеров Гватемалы на
протяжении всего периода «холодной войны»,
несмотря на постоянные демонстрации насе-
ления страны против правительства и против
самих США. Но с точки зрения контекста того
времени и огромного психологического шока,
вызванного неожиданной победой революци-
онеров на Кубе, у Вашингтона не было друго-
го выбора, кроме как постараться остановить
распространение идей левого толка, которые,
как тогда казалось, исходили из Москвы. Уни-
верситеты оказались в эпицентре этой поли-
тики сдерживания.

Американские программы помощи нача-
ли реализовываться в самом крупном и изве-
стном университете Сан Карлоса сразу же
после переворота 1954 года. Однако еще в
1930-е гг. правительство США осуществля-
ло «вылазки» в вуз, оказывая помощь учеб-
никами, обучением преподавателей и обме-
нами студентов. Проекты носили ограничен-
ный характер и были направлены скорее на
сдерживание распространения немецкой про-
паганды, чем на формирование университета
по американской модели.

Университет Сан Карлоса являлся наи-
более влиятельным образовательным учреж-
дением в стране, наряду с военными учебны-
ми заведениями. Связь с элитой Гватемалы и
ее политической историей делали этот универ-
ситет зависимым от правительства. Но посто-
янный рост студентов, а около 75 % выпускни-
ков всех гватемальских школ поступали имен-
но в университет Сан Карлоса, создавал усло-
вия для активизации антиправительственных
настроений в ведущем вузе страны.

Агентство международного развития
США, которое открыло свой офис в столице
Гватемалы, сообщало в Вашингтон о необхо-
димости расширения присутствия США в уни-
верситете. Наличие лояльного правительства
вселяло в вашингтонских чиновников уверен-
ность в возможности адаптации университе-
та к американской модели университета и
создания вуза, который будет формировать
новые кадры, нужные для развития стра-
ны [17]. Трансформация университета виде-
лась специалистам из США как средство для
экономической и социальной модернизации
страны, что, в свою очередь, могло бы оста-
новить распространение коммунизма.

Разрабатывая проекты для Сан Карло-
са, специалисты отдела по образованию Аген-
тства международного развития США выя-
вили особенности университетской системы
в Гватемале, которые подлежали изменению.
Основной проблемой Сан Карлоса, по мнению
американских экспертов, было то, что между
университетом, научными исследованиями,
реальным миром и потребностями экономики
Гватемалы не было никакой связи. Универси-
тет находился слишком далеко от запросов
общества Гватемалы и олицетворял извечную
проблему «башни из слоновой кости»: «Наци-
ональный университет можно охарактеризо-
вать как традиционный по структуре и миро-
воззрению, со всеми присущими ему пробле-
мами негибкости, неэффективного использо-
вания ресурсов, неадекватных методов обу-
чения и отсутствия контакта с реальностью»,
где «занятия основаны на устаревших конс-
пектах преподавателей, а администрация вы-
полняет, преимущественно, хозяйственные
функции» [13; 16]. По мнению американских
специалистов, университет Сан Карлоса не
имел программ, которые могли бы способ-
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ствовать развитию страны: «в национальном
университете нет никаких курсов, посвящен-
ных современной Гватемале. Нет никаких
социальных исследований, проводимых за пре-
делами библиотеки и нет никакой связи меж-
ду университетом и реальностью Гватемалы.
Нет курсов в области социологии, географии,
политологии, экономики развития, демографии,
культурной антропологии и пр.» [25].

Трансформация университета для об-
служивания потребностей страны и подго-
товки нужных специалистов стала магист-
ральным направлением работы американс-
ких ведомств. Американские советники ве-
рили, что изменение функций университета
познакомит студентов и профессуру с их
собственной страной, а также предоставит
им инструменты для анализа проблем об-
щества и экономики. Социальные науки рас-
сматривались американскими специалиста-
ми как ключевой фактор для вовлечения
университета и его выпускников в развитие
страны и соединения университета с реаль-
ными проблемами Гватемалы. Программа
реформ была названа «Расширение соци-
альных функций университета» (University
Extension) и ставила своей целью использо-
вать ресурсы университета для развития
отдаленных районов страны.

В 1968 г. в университет был направлен
особый советник правительства США в об-
ласти социальных наук (a social science
advisor). Специалист должен был опреде-
лить точки возможного развития новых дис-
циплин в данной сфере и потенциал имею-
щихся специалистов. Работа по этому на-
правлению подразумевала включение мес-
тных преподавателей в процесс трансфор-
мации курсов лекций и создания новых дис-
циплин. Эксперты предполагали, что форми-
рование групп прогрессивных преподавате-
лей и хорошая оплата их труда приведет к
развитию дисциплин в области социальных
наук и практической деятельности универ-
ситета за пределами столицы. Однако уже
на уровне планирования стало ясно, что со-
брать преподавателей в одну команду бу-
дет сложно, поскольку 90 % состава рабо-
тали по контрактной и часовой оплате, не
занимаясь серьезно исследованиями и не
имея желания формировать новые, говоря

современным языком, практико-ориентиро-
ванные курсы лекций.

США надеялись на поддержку и лояльность
нового ректора университета, профессора Рафа-
эля Куэвас дель Сида (Rafael Cuevas del Cid), ко-
торый обещал реализовать программу по раз-
витию социальных наук в университете. Имен-
но его устами были озвучены детали реформы,
такие как необходимость изучения проблем раз-
вития, трансформации учебного плана и самое
новое и малопонятное для профессуры – необ-
ходимость расширения социальной функции уни-
верситета. Ректор тогда сказал, что трансфор-
мация университета Сан Карлоса затронет каж-
дого студента и преподавателя и сделает уни-
верситет ресурсным центром для подготовки
кадров [16]. Программа реформ, продвигаемая
США, поддерживалась министерством образо-
вания Гватемалы, что создавало уверенность в
успехе проекта. Среди преподавателей нашлись
те, кто поддерживал данную идею и сотрудни-
чал с американскими консультантами. В итоге
американские специалисты были уверены, что
гватемальские друзья смогут уговорить несог-
ласных и консервативных преподавателей в не-
обходимости реформирования.

В 1969 г. США объявили, что новые кур-
сы в области социальных наук будут соеди-
нять университет с реальными проблемами
страны, а студенты должны будут реализовать
проекты в отдаленных районах, помогая мес-
тному населению в области медицины и в воп-
росах школьного образования. Преподавате-
ли же университета должны перестроить свои
курсы лекций так, чтобы они предоставили
студентам практические навыки для участия
в программах развития и помощи [16].

Для реализации проекта в университете
были созданы центры по изучению проблем
Гватемалы и центры по изучению проблем раз-
вития, которые выполняли роль хаба для спе-
циалистов, студентов и всех тех, кто был заин-
тересован в появлении новых наук, способству-
ющих развитию страны. Самые разные факуль-
теты стали вводить обязательную практику
студентов в отдаленных сельских районах Гва-
темалы, а университет стал превращаться в
ресурсный центр по подготовке кадров (Division
of Extension and Social Service) – учителей на-
чальных классов, младшего медицинского пер-
сонала, агрономов и пр. – для провинций.
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Однако подобный проект сразу же вы-
зывал недовольство среди преподавателей.
Американские специалисты пытались убе-
дить преподавателей, что традиционное об-
разование уже не способно выполнить запро-
сы развития страны и университет должен
сконцентрироваться на подготовке специали-
стов-практиков. Но преподаватели отказыва-
лись от подготовки новых практико-ориенти-
рованных курсов, заявляя, что данные рефор-
мы меняют традиционную роль университе-
тов – создание фундаментального научного
знания [16]. Когда правительство США при-
гласило специалистов из университета Кали-
форнии (Лос-Анжелес) для ускорения созда-
ния программ по развитию и социальных
служб в университете Сан Карлоса, профес-
сора не приняли гостей. Характеризуя этот
отказ, сотрудники Агентства международно-
го развития в Гватемале информировали Гос-
департамент, что «они не хотят сильного вли-
яния “гринго” в университете, особенно в об-
ласти социальных исследований» [20].

В то же время создавались летние шко-
лы для студентов с целью развития навыков
работы в провинциях после окончания универ-
ситета. Но охват оказался не очень значитель-
ный – за два года было вовлечено только 108
из 13 000 студентов университета. Студентам
предлагались гранты для написания диссерта-
ций по новым направлениям и, как было отме-
чено в одном из документов, «это в некотором
смысле взятка, чтобы вывести студентов в
новую область науки и практики, но это того
стоит» [14]. США сделали ставку на то, что
студенты поедут после окончания университе-
та в провинцию. Но расчеты оказались оши-
бочными: студенты стремились найти работу
в пределах столицы [25]. Документы говорят
о том, что только выпускники медицинского
факультета были способны оказывать времен-
ную помощь в области стоматологии в отда-
ленных районах страны. Другие факультеты и
студенты отказались от этой американской
программы. Попытки создания обязательной
системы по обеспечению провинции кадрами
полностью провалилась. Студенты не собира-
лись покидать столицу, а «элита, включая мо-
лодежь, которая в среднем училась по десять
лет в университете, мало интересовалась про-
блемами страны» [14]. Как оказалось, студен-

ты видели себя карьерными врачами, юриста-
ми, инженерами, архитекторами и учеными в
пределах столицы.

Студенты представляли для США реаль-
ную проблему. Документы говорят о том, что
американские специалисты видели в студен-
тах изменчивую, непредсказуемую массу,
выступающую против «гринго». Участивши-
еся выступления против правительства и
США убедили экспертов США в том, что
«любая программа, предназначенная для сту-
дентов, будет расцениваться как некое вме-
шательство, и поэтому слишком открыта для
критики» [14]. Эти проблемы тормозили вза-
имодействие между американскими экспер-
тами и студентами и приводили к прекраще-
нию многих проектов. Чтобы не создавать
лишних поводов для развития антиамерика-
низма, специалисты Агентства международ-
ного развития притормозили работу со студен-
тами. Эксперты осознали, что не стоит вкла-
дывать средства в студентов, поскольку лю-
бая программа для студентов не имеет дол-
госрочного эффекта, она не создает новый
институт или социальную службу для стра-
ны [14]. Надо сказать, что такие заявления о
студентах отмечены нами в американских до-
кументах впервые. Как правило, студенты раз-
ных стран охотнее сотрудничали с американ-
скими реформаторами, отзываясь на проек-
ты и программы. В Гватемале настроения
студентов оказались острее, что склоняло
американских экспертов закрыть широкое вза-
имодействие с молодежью.

В итоге уже в начале 1970-х гг. США
вынуждены были признать, что программа по
расширению функций университета провали-
лась и причиной всему – нежелание профес-
суры менять курсы и внедрять новые, а так-
же нежелание студентов покидать столицу:
«концепция расширения университета за пре-
делами столицы, направленная на нацио-
нальные образовательные потребности, сла-
бо согласуется с традиционной ориентацией
преподавателей и студентов» [16].

В любой момент гватемальцы могли
полностью прекратить сотрудничество, что в
контексте «холодной войны» и популярности
левых идей могло рассматриваться как пора-
жение. Отказ университета Сан Карлоса от
сотрудничества вынуждал США пересмот-
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реть собственные проекты. Страх перед воз-
можностью потери влияния заставлял США
делать шаги в обратном направлении: усту-
пать местной профессуре и сокращать число
проектов. США признали, что даже при усло-
вии продолжения программы, финансирование
должно поступать без указания на Агентство
международного развития и США как основ-
ной источник средств [16]. Чтобы сохранить
партнерские отношения с университетом,
США приняли решение сократить контакты,
а проектную деятельность проводить через
различные организации и очень тщательно
подбирать состав участников: «В админист-
рации, на факультетах и студенческих ассо-
циациях университета Сан-Карлоса домини-
руют самые разные левые. Контакты посоль-
ства с этой влиятельной группой строго огра-
ничены. Поскольку могут возникнуть полити-
ческие проблемы, необходимо осуществлять
тщательный отбор преподавателей и студен-
тов» [18].

Тогда же среди американских экспертов
появилось выражение low gringo visibility, что
подразумевало сокращение прямых контактов
с университетом: «Большая часть помощи
Агентства международного развития предо-
ставлялась в форме оборудования. Програм-
мы, связанные со студентами и преподавате-
лями, были намеренно замаскированы, что-
бы не иметь какой-либо очевидной связи с
Агентством» [14]. Госсекретарь У. Роджерс
полностью поддержал представителей Аген-
тства международного развития в Гватемале
по скрытию прямого финансирования универ-
ситета в Гватемале, указав в телеграмме, что
«Мы отмечаем, что подход по снижению ви-
димости роли США в университетском обра-
зовании, когда Агентство международного
развития осуществляет совместную реализа-
цию проектов с университетами Гватемалы,
является надлежащим» [21].

Страх перед полной дискредитацией
США в университете Сан Карлоса вынудил
американских специалистов в 1972 г. свернуть
проекты, предоставив университету разви-
ваться в рамках местных традиций [19]. По-
кидая университет, американские эксперты с
горечью отмечали, что: «четыре века универ-
ситетской традиции создали гордую защиту
для статус-кво. Наши усилия, направленные

на создание национального университета
двадцатого века, чаще всего встречали без-
различие, если не враждебность. Приглашен-
ные профессора из США оказались в изоля-
ции; контакты, поддерживаемые Агентством
международного развития, оставили систему
без изменений; лаборатории вышли из строя,
когда технические специалисты США поки-
нули страну; самая эффективная критика об-
щеобразовательной программы в университе-
те Сан-Карлос заключалась в том, что идея
возникла в США» [16].

Саботаж и сопротивление со стороны
профессуры, а также непредсказуемое пове-
дение студентов сдерживали США от продви-
жения собственной политики в университете.
В отличие от многих других стран, США не
оказывали давления на преподавателей уни-
верситета Сан-Карлоса, предоставляя им сво-
боду выбора. Обычно американские рефор-
маторы стремились найти подходы к препо-
давателям или студентам, чтобы полностью
реализовать собственные проекты. Гватема-
ла оказалась в другом политическом контек-
сте. Любое неосторожное движение США
приводило к вспышке антиамериканизма, по-
вышению популярности левых идей и марк-
сизма, а страх перед возможным влиянием
СССР удерживал американцев от настойчи-
вого продвижения университетских реформ.

Политика умиротворения в Гаванском
университете. В то же самое время, когда в
США разрабатывались программы зарубеж-
ной помощи в глобальном масштабе, в СССР
расширялись программы культурной диплома-
тии и развития для стран Латинской Америки.
Впервые в истории России были созданы пол-
номасштабные программы обменов и обуче-
ния, а также проекты по оказанию помощи в
строительстве школ и вузов для стран Запад-
ного полушария. Причиной запуска новой мас-
штабной политики СССР в области междуна-
родного развития была Кубинская революция.
Модернизация и индустриализация позволяли
Москве оказывать содействие многим стра-
нам в развитии систем образования, строитель-
стве вузов и трансформации существующих
университетов. Куба должна была стать при-
мером полной ревизии системы образования,
учебных планов и учебников. Однако события
стали развиваться несколько иначе.
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Молодое правительство во главе с
Ф. Кастро понимало значимость вузов в раз-
витии страны. Страна переживала нехватку
специалистов и преподавателей, которые, по
словам министра просвещения Кубы, «позор-
но покидают Кубу». «На днях тайно на мо-
торной лодке покинули территорию Республи-
ки ректор Университета в г. Лас Вильяс и его
заместитель. Имеются совершенно “свежие”
примеры бегства крупных инженеров и пре-
подавателей» – так жаловался министр совет-
ским дипломатам в разговоре о необходимо-
сти подготовки новых кадров в Москве [1,
л. 6]. Нехватка специалистов стала одной из
причин обращения кубинского правительства
за помощью к СССР. Однако Куба не призы-
вала СССР осуществлять реформы в соб-
ственных университетах, а намеревалась по-
лучить специалистов, которые смогут поддер-
жать экономику в период преобразований и
санкций со стороны США. Москва, осозна-
вая всю значимость острова в контексте «хо-
лодной войны», откликалась на любую просьбу
кубинского правительства. В итоге Куба ока-
залась самой приоритетной страной по подго-
товке специалистов. В первый же год суще-
ствования программы СССР пригласил
300 студентов различных инженерных специ-
альностей, 100 студентов для подготовки на-
учных работников и 400 рабочих и техников
для обучения в вузах [8, л. 3].

По своей инициативе СССР предложил
кубинскому правительству сформировать кор-
пус преподавателей русского языка из 80 ку-
бинцев. Но в 1961 г. министр образования зая-
вил, что «кубинскому правительству будет
трудно претворить в жизнь это мероприятие.
Куба не сможет набрать 80 человек, имеющих
хотя бы среднее образование, и при этом ого-
лить многие важные участки работы в госап-
парате» [4, л. 65]. Тогда СССР предложил на-
правлять советских преподавателей русского
языка на Кубу. Именно так на острове стали
появляться советские преподаватели.

Гаванский университет стал основным
вузом, принимающим советских специалистов.
Университет был одним из старейших в реги-
оне и был открыт испанцами в 1728 году. Дол-
гое время университет находился под контро-
лем католической церкви и только в середине
XIX в. стал светским учебным заведением.

После войны между Испанией и США в
1898 г., университет оказался под влиянием
американской системы образования. Профес-
сора из Гарварда привезли в Гаванский уни-
верситет идеи социальных наук, сформирова-
ли кафедры и создали три факультета: факуль-
тет свободных искусств, медицины и юрисп-
руденции. Была введена американская систе-
ма обучения на уровнях бакалавриата и ма-
гистратуры [3]. Студенческие демонстрации
за демократизацию вуза привели к получению
автономии Гаванского университета в 1933 г.,
причем участие студентов в управлении было
расширено. Но автономия была потеряна, когда
в 1952 г. к власти пришел генерал Ф. Батиста.
Несмотря на то что в это же время было от-
крыто еще два университета – в Орьенте (Сан-
тьяго-де-Куба) и Центральный университет
Лас-Вильяс, Батиста закрыл все университе-
ты в 1956 году. Причиной закрытия послужи-
ла активная деятельность студентов и выпус-
кников вузов, среди которых был и Ф. Кастро.
Гаванский университет был сразу открыт пос-
ле победы восстания 1959 года. После кубин-
ской революции на всем протяжении периода
«холодной войны» на Кубе функционировало
4 университета, три из них мы упоминали
выше, а четвертый был открыт в 1975 г. в
провинции Камагуэе и получил название Уни-
верситет Камагуэе. Но основной контингент
студентов – свыше 70 % – обучались в Га-
ванском университете.

Университеты, как и другие структуры
кубинского общества, должны были пройти
через серию реформ, предложенных молодым
правительством. Для того чтобы выбрать
направления реформ, в СССР в 1961 г. прибы-
ла представительная делегация Кубы во гла-
ве с министром просвещения. В это же время
Ф. Кастро и Э. Че Гевара неоднократно посе-
щали Гаванский университет, где объясняли
студентам и профессуре необходимость ре-
формирования вузов. Однако в последующие
годы произошло только незначительное рефор-
мирование университета, причем в основном
затрагивалась лишь организационная струк-
тура. Появились профсоюзы и студенческие
организации, был создан ученый совет уни-
верситета, а каждый факультет получил так-
же коллегиальный орган в виде совета факуль-
тета. Устанавливалось обязательное посеще-
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ние лекций студентами и ликвидировалась
практика «вечного студента», появилась раз-
бивка учебного плана на семестры и была
разработана программа научных исследова-
ний, связанная с развитием страны. Наконец,
было узаконено право рабочих и крестьян
учиться в университете.

Правительство Ф. Кастро не отменило
американской системы обучения с делением на
бакалавров и магистров. Более того, сохраня-
лись факультеты, созданные американскими
профессорами, американские учебники и аме-
риканская система тестирования. После посе-
щения СССР правительство Кубы решило не
применять полностью советскую модель обра-
зования. Члены кубинского правительства нео-
днократно заявляли советским специалистам,
что «сохранение автономии является более пра-
вильным, нежели ее отмена, ибо последняя дала
бы повод для различных заявлений контррево-
люционного характера» [1, л. 6].

Надо сказать, что многие университеты,
в которые приходили советские специалисты,
пытались сохранить черты традиционного
обучения и преподавания. Однако никому это
не удавалось. Так было в университетах За-
падной и Восточной Германии, в которых США
и СССР соответственно проводили жесткие
реформы по своим моделям. Так было, на-
пример, и в Кабульском университете, в кото-
ром сначала США осуществили перестройку
образования в 1950–1970-е гг., а после прихо-
да советских войск университет пережил чис-
тки и внедрение советских идей в 1980-е годы.
Ситуация с Кубой была иной. СССР был на-
стороже, что Куба, как в свое время Китай,
уйдет из-под влияния Москвы. Кубинское пра-
вительство имело свою независимую точку
зрения на международные события, ориенти-
ровалось на свой вариант марксизма и прово-
дило независимую от Москвы внешнюю по-
литику. Советское правительство быстро
осознало, что лучше проводить мягкую поли-
тику и даже политику умиротворения: если
Куба не стремится к советским реформам в
Гаванском университете, то стоит уступить.
Политические ставки были крайне высоки –
Москва не хотела ослабить свои позиции на
острове, находящемся недалеко от главного
соперника, из-за разногласий с кубинцами по
вопросам реформирования университетов.

Этот страх притормаживал кардиналь-
ную трансформацию в Гаванском универси-
тете. Было согласовано создание только под-
готовительного факультета и кафедры русско-
го языка. В 1963 г. советским специалистам
удалось открыть в университете подготови-
тельный факультет для самых низших слоев
населения, которые хотели бы поступить в
университет. Однако, как говорят документы,
это была не самая основная функция факуль-
тета. Основная задача – подготовка тех граж-
дан и студентов, которые направлялись на
обучение в СССР. И основным предметом
обучения являлся русский язык. Кафедра рус-
ского языка была открыта при департаменте
неиспанских языков. Там работали 1–2 совет-
ских преподавателя, которые читали курсы
лекций по истории литературы и вели занятия
по русскому языку.

Но с самого начала работы советские
преподаватели столкнулись с несколькими
проблемами. Во-первых, русский язык не был
так популярен среди студентов, как обычно
описывают в литературе. Его изучали лишь
те студенты и рабочие, которые направлялись
на обучение в СССР. Во-вторых, отношение к
советским преподавателям со стороны сту-
дентов было настороженное. Например, сту-
денты, прослушав лекции о соцреализме, как
основной форме литературного и художествен-
ного творчества, заявили советскому препо-
давателю, что не реализм, а экспрессионизм,
абстракционизм и сюрреализм являются про-
грессивными линиями развития современно-
го искусства. Советские преподаватели в сво-
их отчетах указывали, что «работу приходит-
ся вести в крайне трудных условиях, так как
этой точки зрения придерживаются большин-
ство кубинских преподавателей» [7, л. 49].
Более того, когда советские преподаватели
пытались проводить семинары по изучению
работ В. Ленина или вести пропаганду, руко-
водство университета тут же сокращало за-
нятия по русскому языку с советскими пре-
подавателями [7, л. 49].

Феномен неприятия советской идеологии
в университетах социалистической Кубы
объясняется известной позицией многих ку-
бинских революционеров, что советский мар-
ксизм – это ревизионизм, отказ от принципов
мировой революции. Советский Союз упрекали
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в стремлении жить в условиях мирного сосу-
ществования с Западом, а впоследствии – в
условиях разрядки. Именно поэтому в Гаван-
ском университете, который не утратил своей
автономии и традиций свободы, навязывание
идей или проведение лекций только с одной
идеологической позиции вызывали недоволь-
ство со стороны и преподавателей, и студен-
тов. К середине 1960-х гг. советские препо-
даватели в массе своей работали только на
подготовительном отделении или, как его
иногда называли, на факультете рабочих и
крестьян, а также на кафедре русского язы-
ка, и не имели возможности создавать кафед-
ры марксизма-ленинизма или истории рабо-
чего движения.

Москва была вынуждена согласиться с
такой позицией Гаванского университета.
Страх потерять политического партнера из-
за разногласий по поводу университетских дел
перевешивал политику давления, которую
обычно использовала Москва, сталкиваясь с
подобными проблемами в вузах других стран.
Чтобы как-то преодолеть непокорность Га-
ванского университета, в Москве было при-
нято решение открыть на Кубе «элитарный»
вуз, в котором предполагалось готовить иде-
ологически верных преподавателей и пере-
водчиков русского языка. Была уверенность,
что выпускники придут в Гаванский универ-
ситет и процессы русификации пойдут актив-
нее. В 1962 г. был открыт отдельный педин-
ститут имени М. Горького в Гаване, где гото-
вилась высококвалифицированная элита пере-
водчиков и преподавателей русского языка.
Этот институт стал базой для формирования
единых программ и учебников по русскому
языку для всех учебных заведений Кубы,
включая школы, ПТУ и университеты. На пер-
вый курс принималось около 140 студентов,
занятия вели и кубинские, и советские специ-
алисты. Был даже создан альтернативный
Гаванскому университету подготовительный
факультет для тех студентов и всех кубинцев,
которые направлялись на обучение в СССР.
Но неожиданно для советских специалистов
институт столкнулся с небывалыми трудно-
стями по формированию единой модели пре-
подавания русского языка. Не удалось запус-
тить единые учебники по русскому языку, а
выпускники не могли найти себе работу, по-

скольку русский язык как предмет в школах и
вузах вводился очень медленно. В масшта-
бах всей Кубы в середине 1960-х гг. советс-
кие специалисты отмечали, что «русский
язык был введен как предмет обязательно-
го посещения только в технологических ин-
ститутах. В школах русский язык вводился
по желанию и наблюдалась низкая наполня-
емость групп. В тех же учебных заведени-
ях, где посещение уроков русского языка обя-
зательное, наполняемость групп очень высо-
кая (30–35 чел.)» [9, л. 243]. Москва попыта-
лась обеспечить каждую провинцию мето-
дистом по русскому языку, который бы на-
блюдал за ходом курсов лекций, обеспече-
нием учебниками и проводил занятия по по-
вышению квалификации преподавателей.
В разные уголки Кубы отправлялись указа-
ния, программы и учебники почтой, которые,
однако, практически не использовались: «ма-
териалы же, присланные из института имени
Горького (программа и первая часть учеб-
ника с методическими указаниями к урокам),
хранились нераспечатанными в доме препо-
давателей» [9, л. 243].

В начале 1980-х гг. эта проблема допол-
нилась тенденцией повышения интереса к ан-
глийскому языку, что было официально под-
держано профессурой Гаванского университе-
та. Хотя, если сравнить документы 1960-х,
1970-х и 1980-х гг., противостояние между
русским языком и английском языком на Кубе
существовало на протяжении всего периода
«холодной войны». Но в начале и середине
1980-х гг. проблема интереса к английскому
языку звучала очень трагично из уст советс-
ких преподавателей, которые видели в этом
даже некое предательство кубинцев: «наше
неудовлетворение вызывает сокращение изу-
чения русского языка в вузах и школах и вве-
дение английского, малое количество инфор-
мации из СССР по ТВ, радио, в кино и теат-
рах, а отсюда и отсутствие интереса к нашим
культурным программам» [6, л. 14]. Во мно-
гих вузах русский язык ликвидировался как
предмет – даже в тех, которые были созданы
Москвой и считались образцовыми.

Делая ставку на русский язык как на
средство влияния на кубинское высшее обра-
зование, Москва была крайне обеспокоена
трендом популярности английского языка.
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СССР постоянно пытался исправить данную
ситуацию. В середине 1980-х гг. Москва на-
правила советских экспертов на Кубу, чтобы
прояснить обстановку с русским языком. Пер-
вым делом советские специалисты направи-
лись в Гаванский университет, поскольку Мос-
ква получила информацию, что кубинцы со-
бираются закрыть подготовительный факуль-
тет. Факультет принимал по 600 человек каж-
дый год. Но интерес к русскому языку в пе-
риод советской «перестройки» настолько упал,
что в 1987 г. на отделение русского языка уже
не было набора. Там оставалось 60 студен-
тов и 68 преподавателей, которые вскоре дол-
жны были потерять работу. Кубинцы заявили,
что «происходит сокращение численности
учащихся на всех подготовительных факуль-
тетах и сокращение этих структур неминуе-
мо» [5, л. 51]. Но самый серьезный удар Мос-
ква получила от Министерства образования
Кубы, которое заявило, что «меры по сверты-
ванию подфаков и устранению русского язы-
ка из учебных заведений Республики с одно-
временным распространением английского
языка согласуются с установками ЦК КПК»
[5, л. 51].

Советские специалисты настаивали на
сохранении подфака в Гаванском университе-
те, несмотря на резкое падение числа студен-
тов и кубинцев, которые хотели бы изучать
русский язык. Предлагали сохранить действу-
ющий состав преподавателей и издать новый
советско-кубинский учебник по русскому язы-
ку, полагая, что такое сотрудничество вдох-
новит кубинцев. Но судьба русского языка
была предрешена политикой Гаванского уни-
верситета. Вскоре, в 1987–1988 гг., кафедра
русского языка была закрыта, а подготови-
тельный факультет превратился в факультет
вечернего обучения для студентов, работаю-
щих днем.

Советские специалисты в Гаванском
университете, как и американские специали-
сты в университете Сан Карлоса, столкнулись
с неожиданным для себя сопротивлением со
стороны академического сообщества. Выби-
рая между давлением и возможной потерей
влияния на Кубе и политикой согласия и уми-
ротворения кубинцев, Москва выбрала вто-
рое. Страх потери стратегического партнера
обусловливал отказ от проектов реформ в уни-

верситетах. В отличие от многих других уни-
верситетов в странах Восточной Европы, в
Афганистане, Северном Вьетнаме, в странах
Африки, Гаванский университет позволил
Москве создать только незначительное чис-
ло структур, полностью отказавшись от вне-
дрения советских традиционных дисциплин и
кафедр.

Результаты. Страны Латинской Амери-
ки представляют уникальное звено в образо-
вательной политике двух держав в период «хо-
лодной войны». Политика США и СССР в ре-
гионе была основана на страхе потери влия-
ния на партнерскую страну. Этот страх был
порожден политическим и военным контек-
стом «холодной войны». США были шокиро-
ваны приближением СССР к зоне их жизнен-
но важных интересов. Популярность СССР,
идей марксизма в латиноамериканском изло-
жении могли дестабилизировать любую стра-
ну Западного полушария и привести СССР и
его ядерный арсенал к границам США. При-
мер Кубы показал такую ситуацию в реаль-
ности. После кубинской революции СССР
впервые начал реализовывать масштабные
проекты в области культурной дипломатии в
странах Латинской Америки, и стремился во
что бы то ни стало укрепиться в регионе.
Москва боялась другого, а именно: клиентс-
кие государства могут отказаться от услуг и
прервать отношения с Россией.

Исходя из политического контекста «хо-
лодной войны», обе державы проводили поли-
тику умиротворения в своей культурной дип-
ломатии, отказываясь от многих принципиаль-
ных шагов в трансформации университетов,
которые были реализованы в других странах.
Не происходило давления на профессуру уни-
верситетов Гватемалы и Кубы в области пре-
подавания политически-ориентированных кур-
сов, таких как политология, американские ис-
следования, философия марксизма-ленинизма
или исследования России. Впервые обе дер-
жавы оказались под давлением местных уни-
верситетов, которые позволяли себе с легко-
стью отказываться от услуг и реформ, пред-
лагаемых американскими или советскими
партнерами. Университет Сан Карлоса отка-
зался от создания социально значимых про-
ектов, перестройки различных курсов, а Га-
ванский университет – от идеологии СССР и
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позже от русского языка. Однако, в отличие
от своей политики в других странах, супер-
державы не давили и не навязывали то, что
не нравилось университетам, чтобы не поста-
вить под угрозу стратегическое партнерство
в регионе Латинской Америки.

Академическое сообщество Гватемалы
и Кубы осознавало свое необычное положение
в стратегических расчетах двух супердержав.
Латиноамериканская профессура видела бес-
покойства и страхи Вашингтона и Москвы и
пользовалась данной ситуацией. Получение
помощи в области строительства и развития
инфраструктуры университетов, а также реаль-
ная помощь в развитии национальных кадров и
совершенствования работы преподавателей
стали основными результатами данной уникаль-
ной политической ситуации. Чтобы как-то со-
хранить влияние в стране и системе образова-
ния в Гватемале и на Кубе, США и СССР вкла-
дывали огромные средства и позитивно отзы-
вались на любые просьбы своих партнеров.

В итоге страх привел к тому, что ни США,
ни СССР не удалось добиться полной реализа-
ции реформ университетов. Они были вынуж-
дены отступать перед нежеланием университе-
тов реализовать их проекты. Возвращаясь к
теоретической дискуссии относительно катего-
рии страха в международных отношениях, куль-
турной дипломатии и образовательной полити-
ке, наше исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что политический страх способен не
только обусловливать выбор жесткой политичес-
кой линии, но и вести к самоограничению в про-
ведении подобной жесткой политики в отноше-
нии других стран. Под воздействием страха и
сопротивления со стороны локальных групп, ко-
торые стремятся сохранить местные традиции,
национальную идентичность государства и свои
ценности, государства меняют свою политику,
делая ее более уступчивой, применяя подходы
умиротворения и вынужденно отказываясь от
собственных целей и ценностей.
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Abstract. Introduction. Now China is completing the “State program for medium and long-term reform and
development of education for 2010–2020.” The results achieved during the implementation of this program and the
new strategy for the development of China’s education, including in the field of higher education and higher education
institutions, are becoming a new subject of research in domestic science and require careful study. The purpose of the
study is to characterize the current state of Chinese universities and identify a strategy for their development until 2035.
Methods and materials. As research methods, analysis of open data sources and comparative analysis were used.
The source base includes regulatory documents of the People’s Republic of China in the field of education (laws, the
state program and state projects), CPC documents related to the development of the education system (reports of the
party congress and plenum), information resources of the Ministry of Education of the People’s Republic of China
(National Statistical Reports on Education Development for 2016–2018), data from QS World University Rankings and
Times Higher Education World University Rankings for the period 2016–2020. Analysis. As a result of the reform, the
gross enrollment ratio of high school education (10–12 grades) increased from 79.2% (2009) to 88.8% (2018), and higher
education from 24.2% (2009) to 48.1% (2018). The fulfillment of the tasks of reforming the higher education system,
including the implementation of Projects 211 and 985, by the beginning of the 13th five-year plan (2016) has enabled
85 Chinese universities to enter the world ranking THE (2016–2017). In 2016, China switched to a new strategy for the
global development of higher education, embarking on the implementation of the “Project of First-Class Universities
and Scientific Disciplines”. At the 19th CPC Congress (2017), this strategy was supplemented by the task of intensive
development of higher education. Currently, the global development strategy for higher education and universities in
the country is continuing as part of the overall modernization of education, according to which China plans to
strengthen the combined power and influence of country’s education in the international arena by 2020, and by 2035
to increase the competitiveness of higher education in the context of transforming the country into a global educational
power. Results. The results of the study include the following: 1) the current state of Chinese universities significantly
exceeds the state of 2009 in both quantitative and qualitative indicators; 2) the modern strategy for the development
of higher education is the strategy of global development of Chinese universities, aimed at their achievement of
leading and first positions  in the world, as well as strengthening the competitiveness of China’s higher education,
contributing to the transformation of China into a world educational power in 2035.
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PRC, universities of the PRC, higher education in China.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы функционирования и перспективной стратегии развития
китайских университетов до 2035 года. В качестве методов исследования были использованы анализ откры-
тых источников данных и сопоставительный анализ. Источниковой базой явились нормативно-правовые
документы КНР в области образования (законы, государственная программа и государственные проекты),
документы КПК, касающиеся развития системы образования (доклады съезда партии и пленума), данные
информационных ресурсов Министерства образования КНР (Национальные статистические отчеты по раз-
витию образования за 2016–2018 гг.), данные мировых рейтингов университетов QS World University Rankings
и Times Higher Education World University Rankings за период 2016–2020 годов. Исследование показало, что
выполнение «Государственной программы среднесрочной и долгосрочной реформы и развития образова-
ния на 2010–2020 гг.» создало благоприятные условия для развития высшего образования Китая. В результате
реформы валовый коэффициент охвата образованием средней школы старшей ступени (10–12 кл.) возрос с
79,2 % (2009 г.) до 88,8 % (2018 г.), а высшим образованием – с 24,2 % (2009 г.) до 48,1 % (2018 г.). Выполнение
задач реформирования системы высшего образования, в том числе реализация Проектов «211» и «985», уже
к началу 13-й пятилетки (2016 г.) позволило 85 вузам Китая войти в мировой рейтинг THE (2016–2017). В 2016 г.
Китай перешел к новой стратегии глобального развития высшего образования, приступив к реализации
«Проекта первоклассных университетов и научных дисциплин». На 19-м съезде КПК (2017 г.) эта стратегия
дополнилась задачей интенсивного развития высшего образования. В настоящее время стратегия глобально-
го развития высшего образования и университетов страны продолжается в рамках общей модернизации
образования, согласно которой Китай к 2020 г. планирует усиление совокупной мощи и влияния образования
страны на международной арене, а к 2035 г. – повышение конкурентоспособности высшего образования в
контексте превращения страны в мировую образовательную державу.

Ключевые слова: система образования КНР, реформа образования КНР, модернизация образования
КНР, университеты КНР, высшее образование в Китае.
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Введение. С начала реализации поли-
тики реформ и открытости 1978 г. Китай до-
бился внушительных успехов в деле разви-
тия образования в стране. Реализация цело-
го ряда государственных планов и проектов
в период конца ХХ – начала ХХI в. позволи-
ла Китаю выйти на ведущие позиции в обла-
сти образования в мире. Одним из показате-
лей развития образования и науки в стране
являются ее университеты. В отношении ву-
зов в Китае проводится специальная полити-
ка, направленная на повышение престижа ки-
тайских университетов во всем мире, кото-
рая на сегодняшний день имеет очевидные
успехи. Поэтому изучение современного со-
стояния китайских университетов и страте-
гии их развития представляется нам актуаль-
ным и востребованным.

До 2020 г. в Китае действовала «Государ-
ственная программа среднесрочной и долго-
срочной реформы и развития образования на
2010–2020 гг.». В результате ее выполнения
Китай достиг всех запланированных показате-
лей в данной области и к настоящему времени
осуществляет переход к новому этапу разви-

тия образования в стране, который продлится
до 2035 года. Достигнутые в процессе реали-
зации программы результаты и новая страте-
гия развития образования Китая, в том числе и
в области высшего образования и высших
учебных заведений, становятся новым пред-
метом исследований в отечественной науке и
требуют тщательного изучения.

Цель исследования: охарактеризовать
современное состояние китайских универси-
тетов и выявить стратегию их развития на
период до 2035 года. Задачи исследования:
определить структуру и условия реализации
общего базового образования и высшего об-
разования Китая; охарактеризовать государ-
ственную политику развития китайских уни-
верситетов с конца ХХ в. по настоящее вре-
мя и показать результаты ее реализации; вы-
явить стратегию развития китайских универ-
ситетов на период до 2035 года.

Методы и материалы. Для понимания
структуры и условий реализации общего ба-
зового образования и высшего образования
Китая был проведен анализ нормативно-пра-
вовых документов КНР в области образова-
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ния: Закона КНР об образовании и Закона КНР
об обязательном образовании [22; 23], а так-
же данных информационных ресурсов Мини-
стерства образования КНР: Национальных
статистических отчетов по развитию образо-
вания за 2016–2018 годы. Исследование госу-
дарственной политики в области образования
и задач в сфере развития высшего образова-
ния и университетов до 2020 г. проводилось на
основе анализа ряда документов: «Государ-
ственной программы среднесрочной и долго-
срочной реформы и развития образования на
2010–2020 гг.» [26], Доклада генерального сек-
ретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на 5-м пленуме
ЦК КПК 18 созыва от 29 октября 2015 г., в ко-
тором были сформулированы общие цели раз-
вития образования на 13-ю пятилетку (2016–
2020 гг.) [25], «Программы 13-го пятилетнего
плана социально-экономического развития»,
в которой изложены основные задачи разви-
тия образования КНР на период 2016–
2020 гг. [27], а также «Комплексного проек-
та создания университетов мирового уровня
и первоклассных дисциплин» [29]. Методом
сопоставительного анализа были выявлены
отличия Проектов 211 и 985 от нового «Про-
екта первоклассных университетов и дисцип-
лин». Результаты реализации государствен-
ной политики в области развития китайских
университетов в динамике оценивались на ос-
нове сопоставительного анализа данных гло-
бальных рейтингов QS World University
Rankings и Times Higher Education за перио-
ды 2016–2017 гг. и 2019–2020 годов. Страте-
гия перспективного развития китайских уни-
верситетов исследовалась на основе анали-
за Доклада генерального секретаря ЦК КПК
Си Цзиньпина на 19-м Всекитайском съезде
КПК [24], а также документа «Модерниза-
ция образования Китая 2035» [21].

Историография современного развития
китайских университетов в отечественной
науке касается различных областей их функ-
ционирования.

Наибольший интерес исследователей
вызывает область международного образова-
тельного сотрудничества китайских универ-
ситетов. В данной сфере преимущественно
исследуется создание совместных китайско-
российских университетов и сетевых универ-
ситетов с участием России и Китая [7; 16];

реализация Китаем и Россией совместных
образовательных программ в области высше-
го образования [2; 4; 10; 11; 14]; технологии
адаптации и обучения российских и китайс-
ких студентов в международном образова-
тельном пространстве университета [6; 15].

Кроме того, предметом научных иссле-
дований является вопрос реализации мягкой
силы китайскими университетами [1; 13].

Общие вопросы структуры, функциони-
рования, реформы и стратегии развития выс-
шего образования Китая и китайских вузов
также вызывают интерес научного сообще-
ства и рассматриваются в трудах российских
и китайских исследователей [3; 5; 8; 9; 12].

Анализ. Структура системы образова-
ния КНР включает общее базовое образова-
ние и высшее образование. В Законе об обра-
зовании КНР (ст. 17) закреплены следующие
виды образования: дошкольное, начальное,
среднее и высшее, а также профессиональ-
ное образование и образование для взрослых
(ст. 19) [23].

Дошкольное, начальное и среднее обра-
зование входят в общее базовое образование.
Дошкольное образование может быть 1-лет-
ним, 2 или 3-летним, оно обеспечивается дет-
скими садами и дошкольными группами и яв-
ляется платным. В 2009 г. только 50,9 % де-
тей в возрасте трех лет могли получать 3-лет-
нее дошкольное образование в силу недоста-
точного количества дошкольных образова-
тельных учреждений, а 1-летнее образова-
ние – всего 74 % всех детей пяти лет [26].
К 2020 г. было запланировано увеличение
валового коэффициента охвата 1-летним об-
разованием до 95 %, 2-летним – до 80 %, а
3-летним – до 70 % [26]. Однако уже в
2018 г. показатель валового коэффициента
охвата 3-летним образованием достиг
81,7 %. В настоящее время Китай стремит-
ся к тому, чтобы 100 % детей имели доступ
к одной из трех моделей дошкольного обра-
зования. Оплата государственного дошколь-
ного образования составляет от 125 до
800 юаней в месяц в зависимости от уровня
детского сада: третий уровень – самый низ-
кий, затем идут второй, первый и показа-
тельный уровни. В поселках и волостях сто-
имость посещения государственных детс-
ких садов ниже, чем в городах.



188

УНИВЕРСИТЕТЫ КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 2

Следующим видом образования являет-
ся общее начальное образование. Учебными
заведениями, предоставляющими возможно-
сти данного вида образования, выступают
начальные общеобразовательные школы и
специальные пункты обучения, созданные в
малочисленных населенных пунктах трудно-
доступных горных территорий Китая. В на-
чальной школе принята шестилетняя систе-
ма обучения с 6 до 12 лет (1–6 классы). С на-
чала XXI в. в некоторых районах Китая осу-
ществляется экспериментальное обучение по
пятилетней системе. Для средней общеобра-
зовательной школы характерна двухступенча-
тая структура, обе ступени которой длятся по
три года (7–9 классы и 10–12 классы соот-
ветственно). Первая ступень средней школы
наряду с начальной школой входят в систе-
му обязательного девятилетнего образова-
ния (1–9 классы), гарантированного закона-
ми КНР [22; 23]. Обязательное девятилетнее
образование является бесплатным. Обучение
в государственной средней общеобразователь-
ной школе старшей ступени (10–12 классы)
платное, оно колеблется от 200 юаней (в по-
селках и волостях) до 1 500 юаней за семестр
(школы городского значения в крупных горо-
дах), также платным является проживание в
общежитии (от 180 до 360 юаней в месяц в за-
висимости от категории общежития, которая
бывает третьей, второй и первой).

Кроме общего образования, граждане
КНР могут получить и профессиональное об-
разование, которое разделяется на три уров-
ня: начальный, средний и высший. Начальное
и среднее профессиональное образование на
90 % является бесплатным (в более чем
20 провинциях полностью осуществляется бес-
платное среднее профессиональное образова-
ние). В государственных платных средних
профессиональных учебных заведениях сто-
имость обучения колеблется от 1 100 юаней
до 4 000 юаней за семестр в зависимости от
вида учебного заведения (обычные и государ-
ственного значения), его местонахождения
(в городах обучение дороже) и от специаль-
ности (обучение на технических и художе-
ственных специальностях дороже).

Согласно данным Национального стати-
стического отчета по развитию образования в
2018 г. валовой коэффициент охвата 3-летним

дошкольным образованием составлял 81,7 %;
коэффициент прочности обязательного девяти-
летнего образования – 94,2 % (для обязатель-
ного девятилетнего образования подсчитывает-
ся не валовой коэффициент охвата, а коэффици-
ент прочности, который представляет собой со-
отношение количества учащихся, поступивших
в школу, и количества выпускников 9-го клас-
са); валовой коэффициент охвата старшей сту-
пенью средней школы, включая обучающихся
старшей ступени средней профессиональной
школы, – 88,8 % [19].

В 2018 г. количество детских садов со-
ставляло 266 700; учреждений обязательного
девятилетнего образования – 213 800 (началь-
ных общеобразовательных школ – 161 800,
пунктов обучения начального образования –
101 400, средних общеобразовательных школ
первой ступени – 52 000); учреждений вспо-
могательной (коррекционной) школы – 2 152;
средних школ старшей ступени – 24 300 (сред-
них общеобразовательных школ старшей сту-
пени – 13 700, средних общеобразовательных
школ старшей ступени для взрослых – 354,
учреждений среднего профессионального об-
разования – 10 200) [19].

Получение высшего образования воз-
можно либо на базе средней общеобразова-
тельной школы старшей ступени, либо сред-
них профессиональных учебных заведений.
Высшее образование представлено професси-
ональным высшим образованием и общим
высшим образованием. В учреждениях про-
фессионального высшего образования осуще-
ствляется обучение какой-либо специальнос-
ти (специальное образование) – ведется под-
готовка по специальностям чжуанькэ, срок
обучения составляет 2–3 года. В учреждени-
ях общего высшего образования – по про-
граммам подготовки бакалавриата, срок обу-
чения 4–5 лет. Два вида высшего образова-
ния: профессиональное и общее имеют раз-
ные специальности и направления подготов-
ки. Так, для специальностей чжуанькэ суще-
ствует перечень, включающий более 800 спе-
циальностей по 19 укрупненным группам. Для
бакалавриата перечень направлений подготов-
ки включает 13 отраслей науки, которые так-
же распространяются на магистратуру и док-
торантуру. По завершении специального об-
разования специалистам чжуанькэ не присва-
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ивается ученая степень, а выдается только
диплом о высшем образовании. Тем, кто ус-
пешно освоил программу бакалавриата и за-
щитил бакалаврскую диссертацию, выдает-
ся диплом об окончании обучения по програм-
ме бакалавра и присваивается ученая степень
бакалавра. Степень бакалавра дает возмож-
ность получить постдипломное образование:
освоить программу магистратуры (период
обучения 2–3 года) и докторантуры (период
обучения 3–4 года). Перечень ученых степе-
ней бакалавра, магистра и доктора включает
10 отраслей науки: философия, экономика,
юриспруденция, педагогика, гуманитарные
науки, история, естественные науки, техничес-
кие науки, сельскохозяйственные науки, меди-
цина. Стоимость обучения по программам
подготовки чжуанькэ в государственных об-
разовательных учреждениях составляет
6 000–7 000 юаней (технические специально-
сти от 7 500 юаней и выше) за учебный год.
Стоимость обучения по программам бакалав-
риата в государственных вузах составляет
5 000–6 500 юаней за учебный год (художе-
ственные специальности – до 10 000 юаней).
Стоимость обучения по программам магист-
ратуры в государственном образовательном
учреждении составляет около 8 000 юаней за
учебный год, а докторантуры – 10 000 юаней
за учебный год. Кроме того, в высшем и
послевузовском государственном образовании
расходы на учебную литературу составляют
примерно 500–800 юаней в год, проживание в
общежитии – примерно 1 000–1 200 юаней в
год. Стоимость обучения во всех видах част-
ных образовательных учреждений в 2, 3 и
4 раза выше, чем в государственных.

Согласно Перечню высших учебных за-
ведений Китая, ежегодно публикуемому Ми-
нистерством образования КНР, в 2019 г. общее
количество вузов в стране составило 2 688, кро-
ме них также было 268 вузов, осуществлявших
образование взрослых [20]. Учреждений пос-
левузовского образования, ежегодно реализу-
ющих подготовку по программам магистрату-
ры и докторантуры, около 815 (из них общеоб-
разовательных учреждений около 578, научно-
исследовательских – около 237).

Стратегическая цель реформы и разви-
тия образования, изложенная в «Государствен-
ной программе среднесрочной и долгосроч-

ной реформы и развития образования на 2010–
2020 гг.», заключается в том, чтобы к 2020 г.
«в основном осуществить модернизацию об-
разования, в основном построить общество
знаний (сюэси шэхуэй) и вступить в ряды
держав с высоким уровнем развития че-
ловеческого капитала (жэньли цзиюань
цянго) (курсив наш. – Т. Г.)» [26].

Согласно данной Программе в области
развития высшего образования к 2020 г. зап-
ланировано поднять валовой коэффициент ох-
вата населения высшим образованием
до 40 %. Кроме того, были поставлены зада-
чи повышения качества высшего образования,
качества подготовки кадров, уровня научных
исследований, оптимизации структуры и орга-
низации системы высшего образования, вы-
полнения Проектов 211 и 985 [26].

Вне всякого сомнения, Китай успешно
справился с основными поставленными задача-
ми. Так, запланированный к 2020 г. 40 %-й вало-
вый коэффициент охвата высшим образовани-
ем населения страны уже в 2016 г. составил
42,7 %, в 2017 г. – 45,7 %, а в 2018 г. – 48,1 %
[17; 18; 19]. При этом необходимо учитывать,
что до начала осуществления политики реформ
и открытости 1978 г. валовый коэффициент ох-
вата высшим образованием населения страны
составлял всего 1,55 %. По оценкам аналити-
ков, к концу 13-й пятилетки (2020 г.) этот пока-
затель составит 50 %.

Заявленное в Программе продолжение
реализации Проектов 211 и 985 также ока-
залось весьма успешным. Так, Проект 211
[название возникло из сочетания числитель-
ных 21 (ХХI век) и 1 (одна сотня вузов)],
начатый в 1995 г., заключался в выборе около
100 наиболее важных (ключевых) вузов КНР
с целью превращения их в развитые универ-
ситеты мирового уровня. В итоге Проект 211
включил 112 передовых вузов. Капиталов-
ложения в  данный проект составили
18 млрд юаней. В результате реализации
проекта целый ряд китайских университе-
тов смог выйти на мировой уровень разви-
тия, а группа приоритетных научных дисцип-
лин занять передовые позиции среди веду-
щих научных дисциплин мира.

Реализация Проекта 985 [название воз-
никло из даты начала реализации проекта: со-
четания числительных 98 (1998 год) и 5 (май,
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по-китайски: 5-й месяц)] заключалась в пре-
вращении ряда высших учебных заведений в
первоклассные мировые университеты. Все-
го в результате реализации проекта в него
было включено 39 вузов КНР, которые смог-
ли выйти на передовые позиции в мире.

Выполнение Проектов 211 и 985 позво-
лило Китаю за 20 лет их реализации достичь
колоссальных успехов в развитии университе-
тов. Так, уже в 2016 г. в рейтинг THE (2016–
2017 гг.) вошли 85 вузов континентального Ки-
тая, Сянгана (Гонконга), Тайваня и Аомыня
(Макао), а в первые 500 вузов рейтинга QS
(2016–2017 гг.) – 41 университет материково-
го Китая, Сянгана и Тайваня.

Несмотря на очевидные успехи, в 2016 г.
Китай выбирает новую стратегию развития
вузов страны. В «Программе 13-го пятилет-
него плана социально-экономического разви-
тия» (на 2016–2020 гг.) в области высшего
образования акцентируются задачи выхода
ряда высших учебных заведений на мировой
уровень и создания первоклассных научных
дисциплин, а также повышения инновационного
потенциала высших учебных заведений [27].

24 октября 2015 г. Госсовет КНР распро-
странил «Комплексный проект создания уни-
верситетов мирового уровня и первоклассных
научных дисциплин», направленный на разви-
тие в Китае первоклассных университетов и
отраслей науки [29]. С этого момента на сме-
ну Проектам 211 и 985 приходит проект под
названием «шуан и лю» (дословно «два пер-
воклассных», имеется в виду создание пер-
воклассных университетов и первоклассных
научных дисциплин в университетах).

Основная цель «Проекта первоклассных
университетов и научных дисциплин» заклю-
чается «в оказании государством содействия
лучшим университетам и передовым научным
дисциплинам в их трансформации в перво-
классные университеты и научные дисципли-
ны; в ускорении модернизации системы управ-
ления высшим образованием и возможностей
его управления; в повышении инновационного
уровня подготовки кадров, научных исследо-
ваний, общественных услуг и наследования
культуры с тем, чтобы первоклассные универ-
ситеты и научные дисциплины стали основ-
ной платформой научных открытий и научно-
технических инноваций, основным источником

передовых идей и выдающейся культуры, ос-
новной базой подготовки высококвалифициро-
ванных кадров и играли важную роль в под-
держании государственных инновационных
стратегий развития, в служении социально-
экономическому развитию, в эволюции выда-
ющейся традиционной китайской культуры, в
воспитании и претворении в жизнь базовых
социалистических ценностей, в содействии
интенсивному развитию высшего образова-
ния» [29].

Основными задачами реализации проек-
та названы: к 2020 г. добиться выхода несколь-
ких университетов и ряда научных дисциплин
на ведущие мировые позиции, а нескольких
научных дисциплин – на первые позиции в
мире; к 2030 г. – увеличить количество уни-
верситетов и научных дисциплин, вышедших
на ведущие мировые позиции, добиться вы-
хода нескольких университетов и ряда науч-
ных дисциплин на первые позиции в мире, зна-
чительно повысить суммарную мощь высше-
го образования; к середине века – выйти на
первые позиции в мире по количеству и мощи
первоклассных университетов и научных дис-
циплин и в основном добиться цели превра-
щения страны в мировую образовательную
державу [29].

Под одним из базовых терминов указан-
ного проекта – «сюекэ» (то есть «научная дис-
циплина») – понимается относительно само-
стоятельная система научного знания с опре-
деленным объектом, предметом и методами
исследования. В китайской науке выделяют
13 отраслей: философия, экономика, право,
образование, литература, история, естествен-
ные науки, технология, сельское хозяйство,
медицина, менеджмент, военная наука, искус-
ствоведение. Далее указанные отрасли делят-
ся на два уровня: первый и второй. В первый
уровень входят 111 научных дисциплин, кото-
рые затем разделяются на дисциплины более
мелкого второго уровня. Например, научная
отрасль «право» делится на 6 научных дис-
циплин первого уровня: юриспруденция, поли-
тология, социология, этнология, марксистская
теория и общественная безопасность. Далее,
например, научная дисциплина первого уров-
ня «социология» подразделяется на научные
дисциплины второго уровня: историю социо-
логии, теорию социологии, методы социоло-
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гии и другие научные дисциплины. Проект под-
разумевает развитие научных дисциплин и
первого и второго уровней. Так, в Пекинском
университете более 40 научных дисциплин при-
знаны передовыми, на основании чего в про-
ект вошел весь университет, а в Пекинском
транспортном университете передовой по
уровню развития признана только одна науч-
ная дисциплина, поэтому только эта дисцип-
лина и участвует в проекте.

Причинами замены Проектов 211 и 985
на «Проект первоклассных университетов и
научных дисциплин», на наш взгляд, являют-
ся следующие: 1) утрата за почти двадцать
лет реализации Проектов 211 и 985 их «идей-
ной новизны» в сравнении с новыми идеоло-
гическими концептами, предложенными «пя-
тым поколением» руководителей КНР; 2) не-
обходимость концентрации усилий по созда-
нию университетов мирового уровня, что
удобнее делать в рамках одного проекта, а
не двух; 3) достижение Проектами 211 и 985
предела своего развития (то есть создания
более сотни ключевых вузов, из которых наи-
большего уровня развития достигли 39), ко-
торый не позволял дальше выполнять зада-
чу развития китайских университетов;
4) смена стратегии развития высшего обра-
зования и китайских университетов с «внут-
ренней», то есть создания университетов, со-
поставимых по уровню развития с ведущи-
ми университетами мира, на «внешнюю», на-
правленную на достижение широкого присут-
ствия китайских университетов на высоких
позициях мировых рейтингов, как институци-
ональных, так и отраслевых и предметных;
5) удобство внутригосударственного ранжи-
рования китайских вузов, которое проще осу-
ществлять в условиях функционирования еди-
ной системы развития вузов.

Основными отличиями нового «Проекта
первоклассных университетов и научных дис-
циплин» от предыдущих проектов представ-
ляются следующие: 1) предметом оценки для
включения в новый проект является уровень
развития научных дисциплин, а не вузов в це-
лом, как это было в Проектах 211 и 985; вузы
включаются в проект на основании наличия у
них передовых научных дисциплин; 2) «Про-
ект первоклассных университетов и научных
дисциплин» является «открытым» проектом,

включение и исключение из которого возмож-
но для любого вуза, в то время как старые
проекты были «закрытыми»: вузы, однажды
попавшие туда, уже не могли быть исключе-
ны из проекта, а новым вузам, не вошедшим
в сформированную сотню, уже было доволь-
но сложно попасть в эти проекты; 3) вузы, вхо-
дящие в Проект 985, были «элитными», на-
прямую подчиненными Министерству обра-
зования КНР, а университеты Проекта 211
также были вузами высокого провинциально-
го подчинения; новый проект доступен для
участия любого вуза, любого подчинения;
4) два предыдущих проекта с точки зрения ву-
зов-участников были взаимосвязаны между
собой: все вузы Проекта 985 входили в число
вузов Проекта 211 и были «самыми элитными
из элитных»; новый Проект не использует ука-
занную модель. Несмотря на то что в новый
проект вошла большая часть вузов старых
проектов, все же в него смогли попасть и но-
вые университеты, имеющие высоко развитые
научные специальности.

В докладе на 19-м съезде КПК (18–24 ок-
тября 2017 г.) Председатель КНР Си Цзинь-
пин отметил, что «основой великого возрож-
дения китайской нации является превращение
Китая в мировую образовательную держа-
ву (цзяоюй цянго)». В связи с этим необхо-
димо «осуществлять приоритетное развитие
образования, ускорить модернизацию образо-
вания, создать образование, удовлетворя-
ющее потребностям народа». В области
высшего образования 19-й съезд отметил не-
обходимость ускорения создания высших
учебных заведений мирового уровня и разви-
тия первоклассной науки, а также необходи-
мость осуществления интенсивного разви-
тия высшего образования [24].

Содержание понятия «интенсивное раз-
витие высшего образования» в настоящее
время активно обсуждается и разрабатыва-
ется общественностью и исследователями
Китая. Так, например, Ассоциация высше-
го образования Китая полностью посвяти-
ла данной проблематике два первых номера
своего научного журнала «Обзор научных ис-
следований в области образования в Китае»
за 2020 год. В обобщенном виде под интен-
сивным развитием высшего образования по-
нимается:
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– повышение уровня обучения в систе-
ме высшего образования и качества итоговой
подготовки выпускников;

– реформа различных макро- и микро-
уровневых систем и механизмов, сдержива-
ющих повышение уровня и качества подготов-
ки кадров в высших учебных заведениях;

– улучшение педагогических условий и
образовательной среды системы высшего
образования;

– непрерывная оптимизация процесса
подготовки кадров в системе высшего обра-
зования;

– разработка моделей подготовки спе-
циалистов, соответствующих разным уровням
и видам системы высшего образования;

– гарантия соответствия подготовки спе-
циалистов в системе разных уровней и видов
высшего образования не только личному об-
разовательному статусу обучающихся, но и
их ожиданиям от системы высшего образо-
вания, а также государственным и региональ-
ным потребностям социально-экономическо-
го развития; гарантия повышения роли выс-
шего образования в воспитании качеств на-
ционального характера, в общественном и
цивилизационном прогрессе.

В феврале 2019 г. ЦК КПК и Госсовет
КНР опубликовали совместный документ под
названием «Модернизация образования Китая
2035», в котором к 2020 г. поставлена цель
выполнить все задачи 13-й пятилетки, значи-
мо усилить совокупную мощь образования и
его влияние на международной арене, значи-
мо повысить средние периоды обучения лю-
дей трудоспособного возраста, добиться се-
рьезного прогресса модернизации образова-
ния, внести весомый вклад во всестороннее
построение среднезажиточного общества
(сяокан шэхуэй). На этой базе в ближайшие
15 лет, к 2035 г., планируется в основном осу-
ществить модернизацию образования, войти
в список мировых образовательных держав,
способствовать превращению Китая в стра-
ну с высоким уровнем доступности образо-
вания (сюэси даго), в державу с высоким
уровнем развития человеческого капитала
(жэньли цзиюань цянго) и квалифицирован-
ных кадров (жэньцай цянго), заложить проч-
ную основу для превращения Китая к середи-
не этого века в демократическую, цивилизо-

ванную, гармоничную и прекрасную социали-
стическую модернизированную державу. Ос-
новная задача развития высшего образования
к 2035 г. заключается в повышении его конку-
рентоспособности [21].

На сегодняшний день процесс создания
университетов мирового уровня и первокласс-
ных научных дисциплин имеет следующие
успехи. Согласно совместно обнародованно-
му в 2017 г. Министерством образования,
Министерством финансов и Государственным
комитетом по развитию и реформам Переч-
ню вузов и дисциплин мирового класса, к ка-
тегории «первоклассный» относится 137 ву-
зов страны, среди которых 42 вуза являются
университетами мирового уровня (первокласс-
ные университеты), а 95 – имеют первокласс-
ные дисциплины [28].

При организации «Проекта первокласс-
ных университетов и научных дисциплин»
была соблюдена преемственность: все 39 ву-
зов Проекта 985 вошли в перечень 42 уни-
верситетов нового проекта. Из оставшихся
вузов Проекта 211 (все вузы Проекта 985 вхо-
дили в Проект 211) часть вошла в проект за
счет своих первоклассных научных дисцип-
лин. Кроме того, 26 новых вузов, ранее не уча-
ствовавших в проектах, также вошли в но-
вый проект благодаря высокому уровню раз-
вития своих научных дисциплин. Универси-
теты нового проекта разделены на две кате-
гории А и В. К категории А относится 36 ву-
зов: 1. Пекинский университет; 2. Китайский
народный университет; 3. Университет Цин-
хуа; 4. Пекинский университет авиации и кос-
монавтики; 5. Пекинский политехнический уни-
верситет; 6. Китайский сельскохозяйственный
университет; 7. Пекинский педагогический уни-
верситет; 8. Центральный университет нацио-
нальностей (г. Пекин); 9. Нанькайский универ-
ситет (г. Тяньцзинь); 10. Тяньцзиньский универ-
ситет и др. К категории В относятся 6 вузов:
Северо-восточный университет (г. Шэньян),
Чжэнчжоуский университет, Хунаньский уни-
верситет (г. Чанша) и др. Научно-образова-
тельный потенциал университетов категории В
меньше, чем категории А. В категорию В вош-
ли 3 вуза, ранее не участвовавшие в Проекте
985, и 3 вуза из Проекта 985, которые имеют
меньший потенциал развития научных дисцип-
лин, чем университеты категории А [28].
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В процессе реализации «Проекта перво-
классных университетов и научных дисцип-
лин» позиции китайских университетов в ми-
ровых рейтингах усилились. Если в первую
сотню рейтинга THE (2016–2017 гг.) входили
2 вуза континентального Китая, то рейтинг
THE (2019–2020 гг.) уже включает три уни-
верситета континентального Китая: Универ-
ситет Цинхуа (23-е место), Пекинский универ-
ситет (24-е место) и Научно-технический уни-
верситет Китая (= 80-е место), при этом хоро-
шие шансы на вхождение в первую мировую
сотню вузов имеют еще два китайских универ-
ситета: Чжэцзянский университет (107-е мес-
то) и Фуданьский университет (109-е место).

Что касается рейтинга QS (2019–2020 гг.),
то количество вузов континентального Китая,
входящих в первую сотню, по сравнению с рей-
тингом QS (2016–2019 гг.) в нем увеличилось с
4 до 6: Университет Цинхуа (16-е место), Пе-
кинский университет (= 22-е место), Фуданьс-
кий университет (40-е место), Чжэцзянский уни-
верситет (54-е место), Шанхайский универси-
тет транспорта (= 60-е место), Научно-техни-
ческий университет Китая (89-е место).

Несмотря на то что позиции универси-
тетов в мировых рейтингах подвержены еже-
годным изменениям в силу различных причин,
как реального повышения или понижения по-
казателей вузов, так и совершенствования
методик рейтингования и увеличения количе-
ства новых университетов, составляющих
общую совокупность вузов-участников, Китай
уверено движется в сторону усиления своего
присутствия в списках элитных вузов плане-
ты. Так, количество вузов континентального
Китая, Сянгана, Аомыня и Тайваня в рейтин-
ге QS (2017–2018 гг.) составило уже 63 уни-
верситета (на долю континентального Китая
пришлось 39), в рейтинге QS (2018–2019 гг. и
2019–2020 гг.) – 66 университетов (42 и 39 из
континентального Китая), при этом ведущие
вузы страны: Университет Цинхуа, Пекинский
университет, Фуданьский университет, Чжэц-
зянский университет ежегодно значимо повы-
шают свои позиции в первой сотне вузов мира.

Результаты. Значительные успехи, до-
стигнутые Китаем в области развития выс-
шего образования, а также повышение пре-
стижа китайских университетов в междуна-
родном научном и образовательном простран-

стве, являются закономерным результатом
реформы образования, проводимой в Китае в
ХХ в., направленной на развитие всех уров-
ней образования. Реализация «Государствен-
ной программы среднесрочной и долгосроч-
ной реформы и развития образования на 2010–
2020 гг.» привела к укреплению фундамента
высшего образования – общего базового об-
разования, а особенно средней школы стар-
шей ступени, валовый коэффициент охвата
которой за неполные 10 лет (с 2009 г.) увели-
чился с 79,2 до 88,8 % (2018 г.). Выполнение
задач, поставленных в указанной программе,
а также в «Программе 13-го пятилетнего пла-
на социально-экономического развития», со-
здало прочную базу для повышения валового
коэффициента охвата высшим образованием
населения с 24,2 % (2009 г.) до 48,1 % (2018 г.)
и для реализации Проектов 211 и 985 по раз-
витию китайских университетов, которые
включили 112 и 39 вузов соответственно.
В 2016 г. Китай успешно завершил реализа-
цию указанных проектов и перешел к выпол-
нению «Комплексного проекта создания уни-
верситетов мирового уровня и первоклассных
дисциплин», выбрав новую стратегию глобаль-
ного развития высшего образования, заклю-
чающуюся в поэтапном выходе китайских уни-
верситетов и научных дисциплин на ведущие
и первые мировые позиции. Выбор этой стра-
тегии был подтвержден на 19-м съезде КПК
и дополнен задачей осуществления интенсив-
ного развития высшего образования. Таким
образом, в отличие от 18-го съезда КПК
(2012 г.), ставившего задачи развития разных
видов образования (дошкольного, обязатель-
ного девятилетнего, старшей ступени средней
школы, профессионального, высшего, непре-
рывного и образования в течение всей жиз-
ни), 19-й съезд КПК сосредоточил свое вни-
мание только на стратегии развития высшего
образования, состоящей из двух ключевых
моментов: 1) ускорении создания первокласс-
ных университетов и дисциплин; 2) осуществ-
лении интенсивного развития высшего обра-
зования. При этом новой задачей в области
развития высшего образования по сравнению
с 18-м съездом КПК стала именно задача ус-
корения создания первоклассных университе-
тов и дисциплин, поскольку задача способство-
вания интенсивному развитию высшего обра-
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зования ставилась ранее на 18-м съезде КПК.
Очевидно, что, поставив новую задачу уско-
рения создания первоклассных университетов
и дисциплин, Китай определил и способ ее до-
стижения – выполнение второй задачи: интен-
сивного развития высшего образования. Стра-
тегия глобального развития высшего образо-
вания получила свое дальнейшее закрепление
и в новом документе «Модернизация образо-
вания Китая 2035»: 1) как выполнение всех за-
дач 13-й пятилетки (включая задачу создания
первоклассных университетов и дисциплин) и
значимое усиление совокупной мощи образо-
вания Китая и его влияния на международной
арене к 2020 г.; 2) как повышение конкурен-
тоспособности высшего образования Китая в
контексте его превращения в мировую обра-
зовательную державу к 2035 году. Выбранная
Китаем стратегия глобального развития выс-
шего образования и университетов оказалась
настолько успешной, что за последние 4 года
обеспечила Китаю не только сохранение по-
зиций университетов Китая в ведущих меж-
дународных рейтингах на фоне общей тенден-
ции снижения рейтингов университетов, свя-
занной с корректировкой методик рейтингова-
ния и вхождением новых университетов в об-
щую совокупность вузов-участников, но и по-
вышение этих позиций у целого ряда ведущих
университетов страны.
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Abstract. Introduction. It is well known that since the second half of the last century, national University
systems have become powerful intellectual and ideological resources not only for leading countries, but also for
countries with rapidly developing economies in various parts of the world. Methods and materials. The author uses
the systematic approach to the analysis of historical aspects of the development of university systems in Russia, the
USA and China. The historical-comparative method allows to represent the general and the different in the dynamics
of the development and strengthening of the positions of universities in the global educational space. The article uses
official documents of the educational authorities of Russia, the USA and China, as well as studies of leading experts
in the field of studying university education in these countries. Analysis. The analysis of the relationship between
universities in the United States, China, and Russia can serve as an interesting example of how their efforts to intensify
economic and political development within the states themselves go far beyond national borders and become an
important factor in the acute competition in the global educational market. The article considers the main aspects of
the development of the university model and the dynamics of the social function of universities in Russia, the United
States and China in the context of increasing competition in the world educational space and taking into account
national specifics. Results. The author notes that in spite of the common trends in historical developments of the
university system in Russia, the USA and China, currently they propose different variants of competitions on the
global educational market. It concerns not only different approaches to the global methodology of higher education
institutions, but the great difference in cultural, social and political realities in these countries.
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НЕПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПРЯМЫЕ, ИЛИ КАК АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ
УНИВЕРСИТЕТА РАБОТАЕТ В КИТАЕ, НО НЕ РАБОТАЕТ В РОССИИ

Александр Иванович Кубышкин
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Хорошо известно, что со второй половины прошлого столетия национальные универси-
тетские системы становятся мощными интеллектуальными и идеологическими ресурсами не только веду-
щих государств, но и стран с быстро развивающейся экономикой в различных частях мира. Анализ взаимоот-
ношений между университетами США, Китая и России может служить интересным примером изучения
того, как их усилия по интенсификации экономического и политического развития внутри самих государств
выходят далеко за пределы национальных границ и становятся важным фактором острой конкуренции на
мировом рынке образовательной деятельности. В статье рассматриваются основные аспекты развития уни-
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верситетской модели и динамики общественной функции университетов России, США и Китая в условиях
нарастающей конкуренции в мировом образовательном пространстве и с учетом национальной специфики.

Ключевые слова: современные университеты, глобальная система высшего образования, социальная
и культурная функция университетов, национальные модели университетов в России, США и Китае.
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Введение. Традиционно система выс-
шего образования США (27 млн студентов,
3,5 тыс. университетов и колледжей, включая
общественные двухгодичные) считается од-
ной из наиболее эффективных и конкурентос-
пособных в мире и в то же время одной из
наиболее последовательных в формировании
имиджа страны. Усвоив лучшие достижения
и традиции европейского (в первую очередь
британского и германского) высшего образо-
вания, американская университетская систе-
ма, хотя и продолжает лидировать в мире по
многим параметрам, тем не менее, в после-
днее время сталкивается с нарастающей кон-
куренцией на международном образователь-
ном поле. Конкурентами выступают не толь-
ко традиционные партнеры (Великобритания,
Канада, Австралия), но и Индия, Южная Ко-
рея, Япония, Китай или Бразилия [1, с. 29].

В этом ряду особую роль играет Китай,
который со времени создания национальных
университетов (конец XIX – начало ХХ в.)
следовал вначале германской, а затем аме-
риканской модели. В последние десятилетия
в ходе реформ Китай предпринял значитель-
ные усилия как по интеграции своих универ-
ситетов в международное образовательное
пространство, так и по совершенствованию
своей национальной модели университета в
соответствии со спецификой развития китай-
ского общества.

По данным министерства образования
КНР в 2017 г. в общей сложности 37,8 млн сту-
дентов по всему Китаю получили высшее
образование, притом что только 45,7 % выпус-
кников школ поступили в вузы [4; 10].

Согласно ежегодному докладу министер-
ства, в Китае в 2017 г. насчитывалось 2 631 об-
щеобразовательных послешкольных учебных
заведений, из которых 1 243 – высшие учеб-
ные заведения, готовившие бакалавров, 1 388 –
отраслевые институты (в американской тради-

ции называемые колледжами), ведущие под-
готовку по программам чжуанькэ, и 282 –
высшие школы для взрослых. Количество уни-
верситетов составило 815, из которых 578 –
4-летние колледжи преимущественно с про-
граммами подготовки бакалавров и 237 – ис-
следовательские университеты [4; 12].

Являясь, таким образом, самой большой
системой высшего образования в мире, Ки-
тай одновременно активно перенимает аме-
риканские образовательные технологии и ме-
тодики, совершенствует мотивационный и уп-
равленческий менеджмент, бросая прямой
вызов лучшим университетам в мире, вклю-
чая американские. Десятки тысяч китайских
студентов, окончивших американские универ-
ситеты, создают устойчивую базу для распро-
странения идей либерального общего и про-
фессионального образования по возвращении
в Китай, благоприятные условия для циркуля-
ции идеи о необходимости развития дальней-
шего сотрудничества между США и Китаем
и в то же время о необходимости прагмати-
ческого подхода при оценке масштабов и пер-
спектив этого сотрудничества.

Российские усилия по реформе высшего
образования, отстающие от Китая по времени
на 10 лет, тем не менее, тоже приносят некото-
рые положительные результаты, могущие в
перспективе повлиять на более активное уча-
стие России в борьбе за образовательные рын-
ки и на улучшение социально-экономического
и научного имиджа страны в мире.

Характерно, что российским универси-
тетам и всей системе высшего образования,
включающей около 5 млн студентов в пример-
но 900 учебных заведениях (530 государствен-
ных и 366 негосударственных) приходится
сталкиваться примерно с теми же проблема-
ми, с которыми университеты США сталки-
вались в 70–80-е гг. прошлого столетия, а ки-
тайские в 2000–2010 годах. Это качество выс-
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шего образования, востребованность выпус-
кников на рынке труда, их соответствие тре-
бованиям современного развития, кризис пер-
воочередности университетского образования
и т. д. [7, c. 29].

Заметим, что проблема качества выс-
шего образования и востребованность выпус-
кников на рынке труда в КНР не решена до
сих пор и все еще продолжает оставаться до-
статочно острой.

В то же время сохранение и развитие
научных и образовательных контактов России
с США и Китаем, которые имеют долговре-
менные традиции, позволяет избежать воз-
можной изоляции в наиболее чувствительной
сфере – межличностных и профессиональных
отношениях, в прямых контактах между ака-
демическими сообществами и могут послу-
жить основой для смягчения кризисных мо-
ментов в отношениях между Россией, США
и Китаем в целом.

Методы и материалы. В статье при-
меняется системный подход к анализу исто-
рических аспектов развития университетских
систем в России, США и Китае. Историко-
сравнительный метод позволяет проанализи-
ровать общее и различное в динамике разви-
тия и укрепления позиций университетов в
мировом образовательном пространстве, в
поисках инструментов укрепления и сохране-
ния лидерства в развитии систем высшего
образования.

В статье используются официальные
документы органов образования России,
США и Китая, а также исследования веду-
щих специалистов в области изучения универ-
ситетского образования в этих странах.

Анализ. В настоящее время высшее об-
разование в США – это не только 3,5 тыс. кол-
леджей и университетов (включая двухгодич-
ные) с более чем 21 млн учащихся, но и высо-
коприбыльное производство с доходом в сот-
ни миллиардов долларов в год [8].

К началу 90-х гг. прошлого столетия прак-
тически все учителя американских общеобра-
зовательных школ уже имели университетское
образование и свыше половины из них облада-
ли профессиональной ученой степенью магис-
тра. В тот период около 40 % всех американ-
цев 20 лет имели высшее образование (для
сравнения в СССР – только около 11 % насе-

ления обладали университетскими и институт-
скими дипломами).

В ХХ в. значительно трансформируется
и гражданская функция американского универ-
ситета, который, по выражению американско-
го исследователя российского происхождения
С. Ушакина, – все более явно превращается
в «агента социальных изменений» в обществе
[14, c. 64].

Еще в 70–80-е гг. прошлого столетия, в
разгар военно-стратегического и политичес-
кого противостояния между СССР и США,
основной задачей американских университе-
тов определялось преимущественно «“произ-
водство образованных граждан”, нежели вос-
производство культурного капитала домини-
рующего класса» [14, с. 64].

Современный же этап развития для
США – это стремление сохранить и усилить
свое лидирующее положение в мире в услови-
ях кризиса глобализации и объективного про-
цесса утраты былого американского преиму-
щества ввиду появления новых центров силы.

Ведущая роль образования в обеспече-
нии дальнейшего процветания США давно
стала аксиомой. По данным различных соци-
ологических опросов в период администрации
Б. Клинтона первоочередной национальной за-
дачей в канун XXI столетия 77 % американ-
цев считали совершенствование системы об-
разования [24, р. 26].

Соответственно и университетские мо-
дели США, Китая и России находятся в про-
цессе глубокой трансформации. О степени
актуальности и болезненности этой проблемы
свидетельствуют, в частности, не только бур-
ные продолжающиеся дискуссии, но и сами
заглавия многочисленных книг американских
исследователей, посвященных университетс-
кому вопросу [8].

В России, где несмотря на общий глубо-
кий структурный кризис, значительное сокра-
щение государственных расходов на науку и
образование, в 90-е гг. высшая школа, тем не
менее, оставалась чуть ли не единственным
сектором национальной экономики (теневая не
в счет), который продолжал экстенсивно раз-
виваться. В 2005 г. в нашей стране насчиты-
валось 1 071 вуз, в предкризисном 2008 г. –
1 134, а численность студентов в 2007 г. дос-
тигла почти 7,5 млн человек [6, c. 41].
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В рейтинге американской ассоциации по
аккредитации вузов в начале 2000-х гг. среди
74 лучших неамериканских университетов
числилось 13 российских. В 2020 г. в рейтинг
лучших университетов мира по версии бри-
танского журнала Times Higher Education
(THE) вошли 39 российских вузов [6]. Отме-
тим, что в этом же году в список вошло на
четыре российских вуза больше, чем в
2018 году.

Очевидно, что мировая конкуренция в сфе-
ре высшего образования становится жестче с
каждым годом. Лидером среди российских ву-
зов традиционно остается Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова,
который в 2020 г. поднялся на 10 позиций и за-
нял 189-ю строчку среди 1,3 тыс. высших учеб-
ных заведений из 92 стран мира.

Тем не менее позиции российских уни-
верситетов в важнейших мировых рейтингах
по большинству показателей в настоящее вре-
мя все еще значительно уступают американ-
ским, британским, канадским, а в последние
годы и китайским вузам (подробнее о поло-
жении российских вузов в международных
рейтингах см.: [6, с. 56–70]).

Несколько лет назад правительством РФ
была утверждена программа «5:100», призван-
ная повысить международный престиж оте-
чественных университетов и добиться вклю-
чения пяти из них в список ведущих мировых
университетов.

Несмотря на некоторую положительную
динамику в процессе вхождения российских
университетов в глобальную систему высшего
образования, в средствах массовой информа-
ции, в коридорах российской власти и в самой
академической и преподавательской среде по-
прежнему раздаются тревожные голоса по
поводу глубокого кризиса высшего образова-
ния в России.

По сути дела и перманентный кризис
современного американского университета
есть также проявление своего рода переход-
ного периода на определенном этапе дальней-
шего развития американского общества и его
системы высшего образования. И вопрос об
общественной функции образования вообще
и роли классического университета в частно-
сти перестает быть чисто академической про-
блемой в связи с изменением самой статус-

ной роли университета, внедрением новых
образовательных технологий и сменой пара-
дигмы образования в целом.

В этом смысле нынешний американский,
да и китайский опыт перехода от чисто педа-
гогической, дидактической информативной
функции преподавания и деятельности само-
го преподавателя и университета к инноваци-
онной, исследовательской системе представ-
ляет, на наш взгляд, несомненный интерес и
для России.

Как государства с современной образо-
вательной системой, Соединенные Штаты и
Россия начали развиваться примерно в одном
историческом отрезке (вторая половина
XVIII в.), Китай же – в самом конце XIX века.

Первые американские колледжи возник-
ли в XVII в. главным образом по инициативе
местного сообщества колоний (Гарвард –
в 1636 г.), а отнюдь не по воле и желанию ко-
лониальных властей. При этом колониальные
колледжи в Северной Америке были исклю-
чительно частными элитарными заведениями
английского образца, малодоступными для
большинства американцев и находившимися
под значительным влиянием церкви.

Классическое элитарное образование уже
в те годы подвергалось острой критике со сто-
роны американской общественности. Широко
распространенными были мнения типа: «Они в
колледжах учат сынков богатых юристов гре-
ческому языку на деньги фермеров».

Потребовалось еще почти полстолетия,
прежде чем в Соединенных Штатах возник
общественный доступный и ориентированный
на современное профессиональное образова-
ние и научное исследование университет.
Имеются в виду принятие в 1862 г. федераль-
ного «закона Моррилла» и деятельность та-
ких известных реформаторов американского
университета, как Ч. Элиот, Э. Уайт, Д. Гил-
мэн, Дж. Дьюи, Ч. Пирс.

Российский университет, возникший в
XVIII в. исключительно как государственный,
претерпел также известную эволюцию, посте-
пенно приобретая более демократичный ха-
рактер в ходе острой политической борьбы,
выражавшейся в выступлениях за принятие
более прогрессивного университетского уста-
ва и проведение глубокой университетской
реформы.
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Заметим, что до начала ХIХ в. в России
фактически существовал только один универ-
ситет – Московский, созданный в 1775 году.
В начале XIX в. на территории Российской им-
перии существовали университеты в Харько-
ве, Казани, Вильно и Дерпте (Тарту). Акаде-
мический университет в Петербурге, создан-
ный по указу Петра I в 1724 г., находился в тот
период по ряду известных причин в упадке и
был возрожден только в 1819 году.

Интересно, что исторический этап де-
мократизации российских университетов
(принятие устава 1863 г.) и увеличение чис-
ла самих учебных заведений совпали по вре-
мени с аналогичными процессами в амери-
канской университетской жизни, такими как
создание «земельных колледжей» и «обще-
ственных университетов штатов» – Land
Grant University.

Практически в то же время (в 1862 г.)
было создано первое современное высшее
учебное заведение и в императорском Китае.
Оно именовалось Тун-вень-гуань (кит.: Двор
постижения иностранных письмён). Фактичес-
ки это была высшая школа переводчиков [11,
с. 122]. Одним из инициаторов реформирова-
ния системы феодального образования в Ки-
тае был Юн Вин – первый китаец, окончив-
ший Йель и организовавший первую обмен-
ную программу для китайских студентов с
целью получения ими юридического образо-
вания в Йельском университете в 1872 году
[18, с. 122].

В самом Китае вскоре появляются и со-
временные университеты, взявшие за основу
немецкую и американскую модели образования.
Это Шанхайский (1896), Пекинский (1898), Фу-
даньский (1905), Цинхуа (1911) и другие.

Примечательно, что первый президент
Китайской республики Сунь-Ят-Сен учился
в американском колледже Оаху (Пуанхоу) на
Гавайях. Этот колледж позднее закончил и
44-й президент США Б. Обама.

Таким образом, почти одновременно (на-
кануне I мировой войны) в США, России и
Китае в целом сложились и национальные уни-
верситетские модели.

При всех различиях в истории и культу-
ре трех стран бросается в глаза наличие об-
щего подхода интеллектуального сообщества
к определению миссии университета.

Достаточно упомянуть, например, выс-
казывания о характере и смысле современ-
ного университетского образования, сделан-
ные в свое время ректором Московского уни-
верситета М. Новиковым (высланным из
страны в 1922 г.) и почетным президентом
Орегонского государственного университета
М. Бурном. И русский, и американец важней-
шими принципами современного классическо-
го университета полагали культивирование
высшего знания, свободу мысли и обществен-
ное служение. Подобные взгляды на миссию
университета проповедовал и китайский ре-
форматор национального высшего образова-
ния Юн Син.

Однако на этом сходство трех моделей
высшего образования в обозначении обще-
ственной миссии университета почти закан-
чивается. Нынешняя же реальность хорошо
известна – при численности населения, пре-
восходящей в 1,8 раз, США тратили в конце
прошедшего века (1998 г.) в 28 раз большую
сумму на образование, чем Россия. Отсюда
в рейтинге «индекса развития человеческого
потенциала» в начале 2000-х Канада, напри-
мер, занимала 1-е место, США – 3-е, а Рос-
сия – лишь 71-е [7, c. 20]. Прошедшие два
десятилетия лишь подтвердили тенденцию со-
хранения разрыва в приоритетах развития
высшего образования не только между Рос-
сией и странами ОЭСР, но и между Россией и
Китаем [5, c. 98–111].

Состояние и позиции университетского
образования в мировой табели о рангах на-
прямую связаны с положением той или иной
страны в мировом научном рейтинге. А здесь
Россия все еще не преодолела инерционный
период. Хотя расходы российского бюджета на
российскую науку растут и с 2000 г. увеличи-
лись в 13 раз (с 76,7 млрд до 1 028,2 млрд руб.),
эта сфера деятельности, непосредственно зат-
рагивающая и университеты, по многим по-
казателям остается неэффективной. Так, по
числу патентных заявок Россия отстает от
США почти в 16 раз, а от Китая – в 38 [9].

История и американского, и российско-
го, и китайского университетов наглядно де-
монстрирует, что в период кардинальных об-
щественных, экономических и политических
перемен классический университет, по опре-
делению являющийся аполитичным, в то же



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2020. Vol. 25. No. 2 203

А.И. Кубышкин. Как американская модель университета работает в Китае, но не работает в России

время почти зеркально отражает политичес-
кую систему общества и превращается в аре-
ну далеко не академических баталий.

Фактическая ликвидация классических
университетов в годы Великой французской
революции XVII в. и Октябрьской революции
в России, фашизация итальянских, испанских
и немецких университетов в 20–30-х гг., а так-
же разрушение классического университета
во время так называемой культурной револю-
ции в Китае в 60-х гг. прошлого века убеди-
тельно доказывают, что «...знание и власть
имеют и родовую близость, обусловленную
тем, что оба они являются средствами уста-
новления тотального контроля над членами
общества» [14, c. 64].

Родившийся в Германии в начале XIX в.
европейский университет нового типа (гум-
больдовский) главной своей целью полагал
формирование общества высокообразованных
людей. «То, что придает значение высшей
школе – это признанное соревнование в од-
ном месте двух школ мысли» – так характе-
ризовал сущность гумбольдовского универси-
тета немецко-американский философ и исто-
рик О. Розеншток-Хюсси [13, c. 128].

Однако этим миссия университета не
ограничивалась, поскольку, как далее пишет
этот немецкий философ, проживший по поли-
тическим причинам большую часть жизни в
США, – «общественность в Германии виде-
ла в университетах хранителей национальной
совести» [13, c. 326].

Ведущие европейские (включая россий-
ские) и китайские университеты были и оста-
ются доныне преимущественно государствен-
ными. В то же время, как известно, именно из
независимости по отношению к государству
произрастает гражданское или открытое об-
щество. Здесь и заключается определенное
противоречие между общественной функци-
ей классического университета и его корпо-
ративной организационной структурой.

Учитывая децентрализованный характер
учебных заведений и отсутствие единого уп-
равляющего федерального органа, американ-
цы зачастую отрицают само понятие «систе-
ма» применительно к высшему образованию.

Национальная модель американского
университета, как, кстати, и российская, мно-
гое взяла из немецкой гумбольдовской моде-

ли, но с одной существенной оговоркой – аме-
риканский прагматизм возобладал над гер-
манским идеализмом, – в итоге возникла и
ныне действующая трехступенчатая система
высшего профессионального образования:
бакалавр – магистр – доктор.

Примечательно, что термин «Public» в
Америке означает отнюдь не «государствен-
ный», а «общественный», а «State college
(University)» – это учебное заведение, субси-
дируемое властями конкретного штата, точ-
нее его налогоплательщиками, и получающее
значительную финансовую поддержку от ча-
стных лиц и корпораций, хотя и меньшую, чем
престижные частные университеты типа Гар-
варда и Стэнфорда. В России, как, впрочем, и
в Германии, термин «государственный» озна-
чает нечто совсем иное.

В условиях непрерывно длящейся в те-
чение десятилетий дискуссии о роли универ-
ситетов в современном американском обще-
стве возникали и возникают все новые кон-
цепты совершенствования гражданского об-
разования, которые широко распространяют-
ся в международном образовательном про-
странстве.

Достаточно упомянуть, например, идею
«мультиверситета», выдвинутую еще в 60-х гг.
тогдашним президентом Калифорнийского
университета (Беркли) Кларком Керром
(1911–2003). К. Керр выступал в условиях мас-
совизации высшего образования за интегра-
цию образовательных, финансовых и интел-
лектуальных ресурсов университетов и кол-
леджей и трансформацию их в междисципли-
нарные комплексы. Он стал одним из созда-
телей и руководителей системы обществен-
ных университетов Калифорнии, объединен-
ной сходными стратегическими планами раз-
вития и сосредоточившей в своих кампусах
более 200 тысяч студентов.

С другой стороны, можно назвать и быст-
ро набравшую популярность в конце прошлого
века концепцию формирования университета-
корпорации (Corporate University), теснейшим
образом связанного с крупнейшими промыш-
ленными кампаниями и фирмами (подробнее о
концепциях современной модели университет-
ского образования см.: [6, c. 36–38]).

Именно процесс усиливающейся коммер-
циализации деятельности университетов и
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колледжей наряду с распространением в об-
ществе так называемых деконструктивных кон-
цептов вызвал массированную критику содер-
жания современного американского высшего
образования, предпринятую, в частности, в кон-
це 80-х гг. известным интеллектуалом, профес-
сором Чикагского университета Аланом Блу-
мом в его нашумевшей книге «Закрытость
американского сознания» [22].

Суть критики функций американского
университета, предпринятой А. Блумом и его
сторонниками, в целом сводится к очевидно-
му для них факту, что в своем нынешнем со-
стоянии американский университет «уже не
служит источником распространения фунда-
ментальных научных ценностей, а эволюцио-
нирует в направлении обслуживающего пер-
сонала, предлагающего эффективные продук-
ты, готовые к употреблению» [22, p. 8].

Аргументация А. Блума используется
и в современных дискуссиях о смене пара-
дигмы высшего образования в Америке [19].

В 80–90-е гг. прошлого века в США все
более уверенно себя утверждал и концепт
электронного виртуального университета, ко-
торый всерьез поставил под сомнение саму
идею существования классического обучаю-
щего университета, а также вызвал новую
волну оживленной полемики в академической
среде и среди широкой публики в США.

Примером успешного применения элек-
тронных технологий обучения может служить
деятельность общественного колледжа
Empire State (Нью-Йорк), в котором дистан-
ционно учатся более 10 тыс. студентов, в ос-
новном старших возрастных категорий (так
называемые non-traditional students).

Так, в 2002–2007 гг. количество студен-
тов в колледжах США, взявших курсы онлайн,
возросло с 1 602 970 (9 % от общей числен-
ности студентов) до 3 939 111 чел. (21,9 %)
[26, p. 173].

В 2014 г. 296 американских университе-
тов и колледжей предлагали дистанционные
программы бакалавров в полном объеме.
Наиболее продвинутым в развитии качествен-
ного дистанционного образования считается
Пенсильванский государственный универси-
тет (Penn State) [20].

Тем не менее высшее образование в
США остается, как известно, самым массо-

вым в мире. Из 21 млн американских студен-
тов почти 80 % от общей численности в нача-
ле века учились в общественных университе-
тах и колледжах [23, p. 114–120].

По утверждению известного социолога
У. Бергуиста, в Соединенных Штатах за три
с лишним столетия сложились 4 основных
типа университетской культуры. Это: тради-
ционная, или корпоративно-коллегиальная
(collegial); управленческая (managerial); раз-
вивающая (developmental); переговорная
(negotiating) [21, p. 40].

Современный американский университет
представляет собой сочетание (синтез) всех
этих социокультурных моделей и направлен не
только на распространение, но и активное со-
здание новых культурных и общественных
ценностей. Кроме федеральных правитель-
ственных органов и организаций (Министер-
ство образования, Национальный научный
фонд, Национальный исследовательский со-
вет и т. д.) огромную роль в развертывании и
активизации гражданских связей университе-
тов с сообществом играют и общественные
организации, такие как Американский совет
по образованию, Ассоциация американских
колледжей, Американская ассоциация высше-
го образования и Ассоциация американских
университетов.

Сопоставляя процессы, происходящие в
ходе реформ в современном российском уни-
верситете, нетрудно заметить, что зачастую
они почти зеркально отражают аналогичные
кризисные моменты, с которыми столкнулась
американская высшая школа в 70–80-х годах.

Это обстоятельство вполне объясни-
мо, ибо, несмотря на все различия в двух
обществах, имеется и немало совпадающих
черт, например, в менталитете, в граждан-
ской и художественной культуре наших на-
родов, в способах преодоления жизненных
проблем и т. д.

Если же говорить о кризисных проявле-
ниях в деятельности классических универси-
тетов, которые во многом (но не во всем)
Соединенные Штаты успешно преодолели или
преодолевают, а российские и китайские толь-
ко начинают преодолевать, то к ним можно
отнести следующие:

– Кризис численности, в основе которо-
го лежит несоответствие между общей чис-
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ленностью студентов и содержанием обще-
ственной доктрины образования. Несмотря на
все разговоры о перепроизводстве юристов,
филологов, историков – доля студентов, обу-
чающихся на гуманитарных специальностях
в России в начале 2000-х, не превышает 34 %.
Между тем как в странах с развитыми де-
мократическими структурами в общем коли-
честве выпускников гуманитарии повсемест-
но преобладают. США не являются исклю-
чением.

– Кризис финансирования. Общеизвест-
но, что федеральное финансирование универ-
ситетов и колледжей в США (прежде всего
общественных) на протяжении последних де-
сятилетий неуклонно сокращается, особенно
на региональном уровне. Эта тенденция по-
буждает общественные университеты штатов
и региональные колледжи изыскивать новые
ресурсы и возможности для маневра и спосо-
бы прямого физического выживания в усло-
виях конкуренции и внедрения новых образо-
вательных технологий. Проблема коммерци-
ализации деятельности всех без исключения
учебных заведений остается одной из наибо-
лее острых и в настоящее время.

– Кризис функциональной пригодности
университетских программ, в том числе по
гуманитарным и общественным дисциплинам.
В настоящее время в большинстве российс-
ких университетов (крупные и элитные не яв-
ляются исключением) все еще наблюдается
странный симбиоз традиционных и новых кур-
сов, созданных по западным (чаще американ-
ским) технологиям.

– Данное обстоятельство, как показыва-
ет опыт американских университетов, зачас-
тую приводит к поверхностному усвоению ма-
териала, к смешению задач общеобразователь-
ной и профессиональной подготовки под видом
внедрения универсальных подходов в обучении.
Безусловно, большое значение для модерниза-
ции российского образования и сближения его
с общемировыми тенденциями имели переход
к многоуровневой системе обучения, более
четкое разграничение задач общего высшего
и профессионального образования.

– Кризис так называемой «новой перво-
очередности», обусловленный необходимос-
тью выработки в политическом сознании и
поведении студента справедливого отношения

ко всем членам общества, отказом от непер-
спективных, затратных и эгоистически-потре-
бительских моделей социальной и экономичес-
кой жизни.

Этот кризис был порожден, по выраже-
нию известного в США специалиста по про-
блемам университетского образования про-
фессора Дж. Перкинса, «шизофренической ди-
леммой, до сих пор не нашедшей своего раз-
решения – а именно, пониманием, в чем цен-
ность университета: в том ли, чтобы служить
нейтральной ареной приобретения знаний и про-
ведения интеллектуальных дискуссий, или же
в том, чтобы стать рычагом общественных
реформ» [25, p. 48].

Серьезной помехой в процессе обучения
в современном университете (как российс-
кого, китайского, так и американского), по ут-
верждению социологов, может стать разрыв
между статусными ожиданиями, отсутстви-
ем должного профессионализма (преподава-
тели) и необходимых знаний (студенты), а
также других условий (включая материаль-
ную заинтересованность) для того, чтобы
сыграть предназначенную тому или иному
индивиду роль.

В этом случае те, кого принято называть
«неудачниками» (Loser – в американском кон-
тексте), – отмечал известный французский
социолог П. Бурдье (1930–2002), – «будут ста-
раться изменить пост, статусно им предназ-
наченный, таким образом, чтобы стереть раз-
ницу между ожидаемым и предлагаемым по-
стом» [3, c. 75].

Худшим результатом крушения такого
статусного ожидания может стать появление
фигуры, которую известный немецкий социо-
лог М. Вебер (1864–1920) именовал «интел-
лектуалом-пролетароидом» и которая сыгра-
ла очень важную и страшно разрушительную
роль в истории насилия, будь то китайская
культурная революция, средневековая ересь,
донацистское и нацистское движения или даже
французская революция» (цит. по: [3, c. 75]).

При всем неоднозначном отношении к
термину «демократия» как символу и выра-
жению исключительности исторического раз-
вития страны большинство американцев ак-
тивно поддерживает базовые идеи, входящие
в систему определяющих ценностей откры-
того общества: идея самоценности человечес-
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кой жизни, личное достоинство, свобода и ра-
венство всех граждан перед законом, право
собственности.

Вместе с тем многие исследователи по-
лагают, что одной из важнейших обществен-
ных функций университета должно стать пре-
одоление экстремизма и борьба против при-
зывов к разрушению основ традиционной куль-
туры и насилию в любой форме. Иными сло-
вами, преодоление той специфической формы
самовыражения университетского индивиду-
ума и университетского сообщества в целом,
которую еще немецкий социолог К. Мангейм
охарактеризовал как «современный прива-
тизм» (атомизация личности), а голландский
историк Й. Хейзинга (1872–1945) в свое вре-
мя определил как «пуерилизм».

«Пуерилизм – так мы назовем позицию
общества, чье поведение не отвечает уров-
ню разумности и зрелости, которых оно дос-
тигло в силу своей способности судить о ве-
щах; которое вместо того, чтобы готовить
подростка к вступлению во взрослую жизнь,
свое собственное поведение приноравливает
к отрочеству» [16, c. 328].

Проблема критики всех академических
основ («борьба за канон») по-прежнему оста-
ется актуальной для современного американ-
ского университета. Об этом свидетельству-
ет борьба, которую ведут сторонники тради-
ционных демократических и консервативно-
либеральных ценностей (примером вновь мо-
гут служить А. Блум и П. Холландер) против
деконструкции и чрезмерного распростране-
ния на университетскую деятельность так
называемых эмансипационных концептов (фе-
минизм, мультикультурализм, постколониа-
лизм и т. д.).

Любопытно, что сторонники политичес-
кого либерализма и неолиберализма в этом
случае выступают в качестве своеобразных
консерваторов, ратующих за сохранение тра-
диционных академических принципов, ценно-
стей и институций.

Как показывает американский опыт сту-
денческих протестов 60–70-х гг. прошлого
века, да и китайский опыт участия студентов
в культурной революции и в событиях 80-х гг.,
состояние образования молодежи имеет ре-
шающее значение для модернизации обще-
ства, для сохранения и укрепления его демок-

ратических основ. Главная общественная фун-
кция классического университета в переходный
период неизменна – повышение качества об-
разования при сохранении его доступности и
демократической целенаправленности.

Анализируя обсуждения в американской,
российской и китайской литературе и публи-
цистике проблем университетского образова-
ния, можно убедиться, что эта дискуссия про-
шла определенный цикл и вновь сосредоточи-
лась вокруг идеи целесообразности сохране-
ния традиции классического персонифициро-
ванного образования. Эта модель основана на
диалоге учителя и ученика и дополнена мощ-
ным современным инструментарием для со-
здания системы непрерывного образования на
протяжении всей человеческой жизни.

Насколько успешно работает американс-
кая модель университета в современном Ки-
тае? Изменения в университетской системе
Китая некоторые исследователи сравнивают с
политикой «Большого скачка» во времена
Мао Цзедуна, которая, как известно, привела
к количественному росту производства за счет
резкого снижения качества продукции. Приме-
ром может служить нашумевшая книга аме-
риканского исследователя китайского проис-
хождения Чжао Юна [18].

Китайская модель университета на про-
тяжении столетия претерпела ряд серьезных
трансформаций. Первые китайские универси-
теты развивались по европейскому образцу
(главным образом немецкому, британскому и
французскому). В 20-х гг. прошлого века все
большее внимание уделяется американской
модели (Пекинский университет). На терри-
тории гоминдановского Китая возникают фи-
лиалы престижных американских универ-
ситетов (Университет Дж. Хопкинса, Универ-
ситет Чикаго). В программы обучения актив-
но внедряется английский язык, создаются ис-
следовательские центры и лаборатории по
американскому образцу. Строятся первые уни-
верситетские кампусы.

В результате победы революции в 1949 г.
Китай перенимает советскую систему выс-
шего образования, заменяя буржуазные уни-
верситеты институтами, которые представля-
ли собой «специализированные институции,
связанные с функциональными министерства-
ми» [2, c. 442].
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Отказ от советской модели произошел в
годы «культурной революции» в Китае (1967–
1976 гг.).

В период развертывания широких эконо-
мических и социальных реформ Дэн Сяопин
особое внимание уделял модернизации выс-
шего образования, хорошо понимая его зна-
чение для будущего страны. В начале авгус-
та 1977 г. Дэн Сяопин в одном из выступлений
заявляет о необходимости создания в стране
системы ведущих университетов мирового
уровня. В феврале 1978 г. Госсовет КНР по
инициативе Дэна утвердил список 88 ведущих
китайских университетов. К концу 1979 г. этот
список был расширен до 97 учебных заведе-
ний. Дэн Сяопин выступил также за восста-
новление международного обмена студента-
ми. В 1983 г. Госсовет вновь вернулся к воп-
росу о модернизации университетов и утвер-
дил Отчет ЦК об ускорении развития высше-
го образования в стране [17, c. 257]. В веду-
щих университетах Китая были введены мно-
гие элементы американской модели – треху-
ровневый цикл университетского обучения
(бакалавр – магистр – доктор), переход от ка-
федральной системы к более гибкой подго-
товке по широким образовательным програм-
мам, учреждение позиций президента универ-
ситета и создание попечительских советов
(при сохранении контролирующих партийных
органов). Поощрялась более тесная взаимо-
связь университета с научными исследовани-
ями (на уровне магистратуры и аспирантуры),
была принята единая система подготовки и
защиты диссертаций (PhD).

Уже в 2015 г. Китай обогнал США по
количеству ученых, которые насчитывали по-
чти 20 % от общего числа ученых во всем
мире (США представляли 16,7 %). Китай так-
же отчитался о 20 % всех научных публика-
ций в мире [6, c. 40].

Тот несомненный факт, что Китай сегод-
ня становится одной из ведущих держав в ми-
ровой экономике, вызывает повышенный спрос
на изучение китайского языка и получение выс-
шего образования в китайских вузах. Специа-
листы, владеющие китайским языком, все бо-
лее востребованы во многих странах мира.

Привлекательным для иностранцев, же-
лающих учиться в университетах Китая, яв-
ляется то обстоятельство, что стоимость

жизни и образования в Китайской Народной
Республике значительно ниже, чем в европей-
ских странах и США, но при этом практичес-
ки все образовательные программы не усту-
пают стандартам американских и европейс-
ких вузов.

В систему высшего образования совре-
менного Китая входят университеты, инсти-
туты дополнительного образования для взрос-
лых (находятся в подчинении Министерству
образования или муниципальным властям),
радио- и телеуниверситеты с программами
самообразования (подчиняются Министерству
образования и представляют китайский вари-
ант «открытого университета»), частные ин-
ституты типа минбан и частные колледжи (их
более 700). Подготовка ведется по 4-летним
(университеты) и 3-летним программам (кол-
леджи). Общее количество вузов, включая
профессиональные школы, а также техничес-
кие, педагогические, лингвистические и дру-
гие, приближается к 3 тысячам [4, с. 164].

Обучение в университетах Китая, как и
в США, подразделяется на три уровня. Од-
нако сроки различаются. Первый, базовый,
дает степень бакалавра и длится 4–5 лет.
Второй – заканчивается присвоением степе-
ни магистра и предполагает 2–3 года обуче-
ния. Наконец, третий уровень – подготовка
докторов (PhD) рассчитан на 3–4 года.

Безусловно, основным языком препода-
вания в университетах Китая остается китай-
ский. Однако все чаще программы по эконо-
мике, международной торговле, финансам и
логистике, преподаются и на английском язы-
ке. Широкое внедрение английского языка в
китайских университетах отражает растущее
влияние американской модели и стремление
университетов КНР войти в мировые образо-
вательные и научные рейтинги [27].

Стоимость обучения в высших учебных
заведениях Китая для китайцев составляет от
1 500 до 4 000 долл. в год при преподавании
на китайском языке, на английском – немного
выше, до 6 200 долл. в год.

Большинство вузов КНР предоставля-
ют своим студентам места в благоустроен-
ных общежитиях на территории современных
кампусов, возведенных по американскому об-
разцу. Плата за проживание в общежитии со-
ставляет от двух до десяти долларов в сутки.
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Университеты и институты в КНР стре-
мятся пригласить на конкурсной основе только
лучших специалистов, в том числе и зарубеж-
ных. Государство постоянно инвестирует зна-
чительные средства в образовательную сис-
тему, что в какой-то мере идет вразрез с об-
щемировой тенденцией, для которой характер-
но сокращение финансирования со стороны го-
сударства. США не являются исключением.

По уровню технического оснащения ки-
тайские вузы уже соперничают не только с
передовыми вузами Европы, но и университе-
тами США, Канады и Австралии. В погоне
за рейтингами выстроена и иерархия китайс-
ких вузов, стремящихся достичь индикаторов
мирового класса. По аналогии с группами элит-
ных университетов Великобритании (группа
Рассела) и США (Лига Плюща) в 2009 г. в
Китае создана так называемая Лига С9, куда
входят 9 наиболее известных и престижных
университетов страны. Это мероприятие было
осуществлено в рамках провозглашенных го-
сударственных проектов 211 (1995) и 985
(1998) по усилению мировой конкурентоспо-
собности китайских университетов.

И вместе с тем критики китайской мо-
дели образования утверждают, что принципи-
альных изменений в психологии обучения и
методике преподавания не произошло. «Ки-
тайское образование авторитарно по своей
природе, и так было веками. Дух образования
в сегодняшнем Китае рожден двухтысячелет-
ней историей имперских экзаменов», – резю-
мирует Чжао Юн [18, с. 6].

Китайская система школьных экзаменов
(«гаокао»), необходимых для поступления в
университет, ориентирована на сдачу тестов,
а отнюдь не на улучшения качества образо-
вания. Авторитарный характер образования,
по мнению некоторых китайских и зарубеж-
ных специалистов, способствует насаждению
в университетах Китая волюнтаристского
мышления, дефициту исследовательских воз-
можностей и господству вертикальной отчет-
ности. В результате такая система не способна
выращивать нобелевских лауреатов, что яв-
ляется непременным условием для универси-
тетов мирового уровня [11, с. 190].

Тщательно изучая и творчески исполь-
зуя опыт американской модели, в Китае не
теряют интереса к изучению российского (со-

ветского) опыта. По словам Ли Иннаня, про-
фессора Пекинского университета иностран-
ных языков, в конце 1990-х по всему Китаю
было около 70 вузов, где преподавали русский.
В 2013 г., согласно данным Министерства об-
разования КНР, специальность «Русский язык
и литература» преподавалась в 137 вузах.
Общее число студентов-русистов в Китае в
настоящее время превышает 20 тыс. человек,
русский язык изучают до 60 тысяч.

Многие китайцы и сейчас едут учиться в
Россию. Хотя официальная квота на бюджет-
ные места в российских вузах для граждан КНР
до недавнего времени (2016) составляла
900 мест в год, по данным Министерства об-
разования страны ежегодно в РФ приезжают
учиться до 50 тыс. китайцев. Правда, это лишь
малая доля от граждан Китая, получающих об-
разование за рубежом (например, США при-
нимают 58 % из почти 400 тыс. китайцев, уча-
щихся за пределами КНР). Причем, по словам
Ли Иннань, «в Россию едут не лучшие, потому
что сливки снимает Запад – туда едут отлич-
ники или очень богатые». В основном китайс-
кие студенты в российских университетах – это
середняки, дети не очень богатых, но и не са-
мых бедных, которые могут оплатить зарубеж-
ное образование [4].

Активные контакты Китая с зарубежны-
ми университетами, узаконенные особой про-
граммой, предложенной Дэн Сяопином еще в
1978 г., быстро начали приносить свои плоды,
и прежде всего в области экономики.

Так, студент из Китая Вань Ган, учив-
шийся по этой правительственной програм-
ме в начале 80-х гг. в одном из западногер-
манских университетов, впоследствии стал
одним из ведущих конструкторов в компании
«Ауди», а в 2007-м был назначен министром
науки и техники КНР, первым министром в
новейшей истории КНР, не состоявшим в ком-
партии. Таким образом, китайское автомо-
билестроение, созданное Вань Ганом прак-
тически с нуля, начало вытеснять южноко-
рейских конкурентов из ниши бюджетных
машин на внутреннем рынке. Многие вернув-
шиеся в КНР с зарубежными дипломами
специалисты ныне занимают видные позиции
в партии, госкомпаниях, ключевых универси-
тетах. И хотя из 1,3 млн китайцев, получив-
ших за 30 лет зарубежное образование, до-
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мой вернулись лишь 30 %, в среднем Китай
ежегодно отправляет за рубеж на бюджет-
ные деньги более 21 тыс. своих студентов.

По данным российских экономистов во
всех успешных странах, увеличивших свой
ВВП десятикратно при жизни одного поколе-
ния, были приняты программы, аналогичные
программе Дэн Сяопина. Так, в Китае доля
чиновников с иностранными учеными степе-
нями превысила 15 %, в Сингапуре – 90 %.

Создание в России аналогичной програм-
мы, получившей рабочее название «Глобаль-
ное образование», было одобрено в 2010 г.
президентом Д. Медведевым. Однако споры
о том, как она должна быть устроена, в пра-
вительстве и администрации президента про-
должались несколько лет. А в настоящее вре-
мя ввиду обострившихся международных от-
ношений и вовсе затухли.

Причина в том, что финансирование в этой
области по-прежнему отстает от уровня раз-
витых стран, – отмечают аудиторы. По объе-
му относительных затрат на науку (1,1 % ВВП)
Россия находится на 34-м месте, по индикато-
ру внутренних затрат на исследования и разра-
ботки в расчете на одного исследователя по-
зиция еще хуже – 47-е место ($93 тыс.) [15].

В России все еще отсутствует спрос на
результаты научной деятельности со сторо-
ны отечественного бизнеса.

Недостаточен и уровень научных публи-
каций: только 5 % российских статей в базе
данных Scopus за 2018 г. было опубликовано в
журналах, входящих в топ-10 по уровню цити-
руемости (в США эта доля составляет 22 %,
в Германии – 19 %, в Китае – 17 %) [9].

В России все еще присутствует слабое
привлечение молодых научных кадров и ве-
дущих ученых, в том числе зарубежных, из-
за институциональных барьеров и низкого раз-
вития рынка труда. Мероприятия по привле-
чению новых (особенно молодых) кадров не-
достаточно эффективны. Снижение численно-
сти ученых наблюдается с 2001 г. (за исклю-
чением 2014–2015 гг.), а относительно 1993 г.
(1,315 млн чел.) этот показатель сократился
почти в два раза. Снижение с 2001 г. динами-
ки численности исследователей в возрасте до
29 лет – весьма показательная тенденция.

Основным источником финансирования
науки и высшего образования в России по-пре-

жнему является бюджет: в среднем 60–
70 % общих расходов на исследования со-
ставляют госсредства. Счетная палата РФ
допускает, что уровень частных инвестиций,
который согласно Стратегии научно-техноло-
гического развития России должен к 2035 г.
быть не ниже уровня господдержки, окажет-
ся значительно ниже.

Ранее эксперты компании FinExpertiza,
изучив данные Росстата, обнаружили, что,
хотя финансирование российской науки с 2010
по 2018 г. увеличилось вдвое, она теряет кад-
ры – за этот же период число ученых в стра-
не уменьшилось, прежде всего, в естествен-
ных и технических науках. По их подсчетам,
за девять лет оно сократилось на 21 тыс. че-
ловек [9].

Результаты. Подведем некоторые ито-
ги. Американская модель университета в той
или иной степени повлияла на развитие сис-
тем высшего образования в глобальном мас-
штабе. Особенно отчетливо это проявилось в
трансформации университетов в Китае, кста-
ти, имевших глубокие исторические корни вза-
имодействия с США в области высшего об-
разования. Китайцы, стремясь выйти на кон-
курентно способный путь развития науки и
образования, не стали изобретать велосипед,
а практически полностью перенесли западную
(главным образом американскую) модель
университета на свою почву, при этом сохра-
нив во многом и специфику китайских нацио-
нальных традиций образования.

Прагматически рассудив, что в услови-
ях жесткой глобальной конкуренции, в том
числе и на образовательном рынке, необхо-
димо отказаться и от некоторых специфичес-
ких черт традиционных моделей классичес-
кого китайского образования, в Китае на про-
тяжении последних 30 лет достаточно реши-
тельно и последовательно были внедрены
многие основные элементы модели американ-
ского университета. Оговоримся, что это ут-
верждение касается в первую очередь элит-
ных исследовательских университетов Китая,
активно функционирующих в мировом обра-
зовательном пространстве.

Безусловно, в китайском высшем образо-
вании присутствуют многие общие и специфи-
ческие проблемы – коррупция, плагиат и некор-
ректное использование научных данных (фаль-



210

УНИВЕРСИТЕТЫ КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 2

сификация). Китайская система высшего обра-
зования еще далека от идеала, однако находит-
ся под постоянным контролем не только со сто-
роны правительства и партийных органов, но и
со стороны китайской общественности, а так-
же международного экспертного сообщества.

Российские университеты находятся все
еще в стадии поисков и перехода к некой осо-
бой модели, синтезирующей исторические тра-
диции, особенности национального менталите-
та и передовой опыт, в том числе и американс-
кий. Однако попытка механически внедрить
американскую систему в российское образо-
вательное пространство, предпринятая в конце
80-х – начале 90-х гг. прошлого столетия, в це-
лом завершилась неудачей. Причины нужно
искать не только в особенностях российского
национального менталитета, но главным обра-
зом в особенностях экономического и полити-
ческого развития страны, в непоследовательно-
сти принимаемых решений и в распространении
имитационных практик в процессе реформиро-
вания высшего образования, в чрезмерном ди-
рижизме государственного управления и усиле-
нии бюрократизации, отсутствии должного вни-
мания к мнению академического сообщества.
Устранение этих причин может занять немало
времени, но является непременным условием
превращения российских университетов в мощ-
ный ресурс, не только интеллектуальный, но и
социально-экономический.
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Abstract. Introduction. The article is devoted to the problematization and conceptualization of influence,
as well as the potential for participation of higher education institutions, as educational and scientific centers,
in the formation and implementation of gender and sexual policies in modern European countries, which are
widely debated and ambiguously perceived in society. Methods. The article conceptualizes the concepts of
gender and sexual policy in two senses: as a sphere of the struggle for power, as well as a system of technologies
and actions in solving socially important problems. As a theoretical and methodological framework, the
principles of social constructionism are used in interpreting the content, meaning and research of technologies
for the formation of public representations and culture on issues of intimate and inter-sexual relations. Based
on the use of general scientific methods and the heuristic potential of the Overton window concept, a scheme
is proposed for explaining and studying the participation of universities in the “promotion” of relevant
policies and politics. Results. The heuristic potential of the concept of “Overton’s Window” to the political
science problematization, interpretation and explanation of the “soft power” potential of modern universities
in shaping, discussing the social and political agenda on sexual and gender culture in Europe is revealed. It is
shown that sexual and gender policies in society can be aimed at changing the values, perceptions and norms
of the organization of interactions in the relevant areas of life, both at the level of individual practices and
social institutions. Social and communicative technologies (informed discussion, events, creation of terms,
name-calling) that are (un)intentionally used in the framework of higher education institutions to normalize
and politicize ideas, perceptions and values regarding gender issues, the organization of sexual life can be
interpreted as important tools for transforming unthinkable practices and beliefs into the category of not only
acceptable, eligible on the existence of a pluralism of views, but also dominant in political discourse.
Discussion. The issue of the ethical principles of the implementation of the “soft power” strategy by European
universities, as well as the political and social sense and consequences of radical transformations in gender
and sexual culture and the structure of society, present in the discourses of European academic science and
education, remains open and poorly studied.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена проблематизации и концептуализации влияния, а также по-
тенциала участия высших учебных заведений как образовательных и научных центров в формировании и
реализации гендерной и сексуальной политики в современных европейских странах, которые широко диску-
тируются и неоднозначно воспринимаются в обществе. Методы. В статье раскрываются понятия гендерной
и сексуальной политики в двух смыслах: 1) как сферы борьбы за власть; 2) как системы технологий и действий
в решении общественно важных проблем. В качестве теоретико-методологической рамки используются
положения и принципы социального конструкционизма в интерпретации содержания, смысла и исследова-
нии технологий формирования общественных представлений и культуры по вопросам интимных и межпо-
ловых отношений. На основе использования общенаучных методов и эвристического потенциала концепции
«окна Овертона» предлагается схема объяснения и изучения участия университетов в «продвижении» соот-
ветствующих политик. Результаты. Раскрываются эвристические возможности концепции «Окна Оверто-
на» к политологической проблематизации, интерпретации и объяснению потенциала «мягкой силы» совре-
менных университетов в формировании, обсуждении социальной и политической повестки дня по вопро-
сам сексуальной и гендерной культуры в Европе. Показано, что сексуальная и гендерная политики в обще-
стве могут быть направлены на изменение ценностей, представлений и норм организации взаимодействий в
соответствующих сферах жизни на уровне как индивидуальных практик, так и социальных институтов. Соци-
окоммуникативные технологии (информированная дискуссия, проведение коммуникативных событий, «со-
здание» терминов – новой лексики описания реальности и т. д.), (не)целенаправленно используемые в рам-
ках деятельности высших учебных заведений по нормализации и политизации идей, представлений и ценно-
стей в отношении вопросов гендерного порядка, организации сексуальной жизни могут интерпретировать-
ся как важные инструменты трансформации немыслимых практик и убеждения в разряд не только приемле-
мых, имеющих право на существование в условиях плюрализма взглядов, но и доминирующих в политичес-
ком дискурсе. Обсуждение. Открытым и малоизученным остается вопрос об этических принципах реализа-
ции стратегии «мягкой силы» европейскими университетами, а также политическом и социальном смысле,
последствиях порой радикальных трансформаций в гендерной и сексуальной культуре, структуре общества,
присутствующих в дискурсах европейской академической науки. Вклад авторов. С.А. Панкратов разрабо-
тал концептуальную модель анализа формирования гендерной и сексуальной политики европейскими уни-
верситетами на основе концепций «окна дискурса» и «мягкой силы». Л.С. Панкратова рассмотрела ключе-
вые понятия гендерной и сексуальной политики, провела анализ технологий, используемых европейскими
университетами для ее реализации, а также осуществила профессиональный перевод статьи на английский
язык. О.А. Фокина выделила институциональные и культурные особенности современной европейской ака-
демической среды.

Ключевые слова: сексуальность, гендер, сексуальная политика, гендерная политика, культурные сек-
суальные сценарии, окно Овертона, мягкая сила.

Цитирование. Панкратов С. А., Панкратова Л. С., Фокина О. А. «Мягкая сила» европейских универси-
тетов: гендерная и сексуальная политики // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4,
История. Регионоведение. Международные отношения. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 213–222. – (На англ. яз.). –
DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2020.2.15



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2020. Vol. 25. No. 2 215

S.A. Pankratov, L.S. Pankratova, O.A. Fokina. “The Soft Power” of European Universities: Gender and Sexuality Policies

Introduction. The political space in the
contemporary global world is characterized by
ongoing, severe, prolonged, and multiple
information, or also called hybrid wars, among
different political forces both on the international
and internal (state) arenas. The spectrum of socio-
political issues under debate is various, but the
majority of them are focused on the power
(re)distribution among different political agents
and groups, and, thus, suggestions and attempts
to create and implement appropriate, supportive
(re)configurations of social structure, that is
possible only under the basis of the compliant
ideological and cultural systems, frameworks.
So, the political struggle is a cultural battle of
inserting the “right” ideas, values, norms into public
consciousness. The cultural change both on the
level of society and individual is a time consuming
process, that requires the use of special
technologies and appropriate agents of influence.
Universities has always been a center of political
and social thought in Europe, which not only
produce new ideas and interpretations, models of
the common life organization as think tanks, but
also disseminate values and believes among the
public, which is nowadays, primary, young people.
In the modern world, and especially in European
countries, institutions of higher education play the
key role as a “soft power” – non-violent – agent
of cultural change and worldviews building for
young generations.

One of the key issues in modern European
states for public and political interest is
(re)interpretation, (re)organization and regulation
of gender and sexuality aspects of life. Gender
and sexuality have become significant elements
in the core of political and social ideologies, that
lead to their politicizing. Social and cultural sex,
as well as intimate identity and practices are
considered as an important element of citizenship
in European countries (sexual and gender
citizenship [6]). The shifts in sexual and gender
relations in society leads to the change of social
bases of support and stability for political regimes
and forces. In this sense, such cases as the
2018 Hungarian government announcement of the
abandonment of gender studies programs at the
Universities is of particular interest for political
scientists as an example of public “battles”
between some academic and polit ical
establishment over legitimate interpretations of sex

and intimacy in the country. Primary it concerned
two organizations – one of the oldest Hungarian
university Eötvös Loránd (ELTE)s and the Central
European University (CEU) founded by George
Soros. These programs were considered by the
state authorities more as study of ideology than a
science. So, recognition of the cultural power of
a university leads to the need to scientifically
problematize, understand and conceptualize it. This
paper is aimed to introduce and present a political
science perspective on broaching a question of
the real and / or potential influence and role of
universities in forming gender and sexuality
policies in Europe.

Methods. The research methodology of the
article is based on the principles of social
construction of reality paradigm in analysis and
interpretation of sexuality and gender policies,
study of the role of European universities as
agents in political agenda setting in contemporary
society. While social construction perspective does
not deny the physiological and biological
mechanisms underlying the sexual drive and
peculiarities of sexes, it indicates the social
conditioning of the forms of expression of sexual
desire and the organization of gender relations in
society. In this theoretical perspective sexual
relations are understood as social relations. It is
impossible to imagine erotic practices outside the
system of production of social meanings and
interpretations. Sexuality and gender are included
in the field of intersubjective and institutional
relations, correlated with the social structure, social
and cultural processes [16, p. 27-29].

Within the social sciences, a distinction is
made between the biological sex, the social sex,
also called gender, and sexuality, which is
conceptually justified. But often the conceptual
“boundaries” between sex, gender and sexuality
are blurred and confused. Partly, some researchers
explain it as a pitfall of ideological issue. Thus, in
the Soviet period, to eliminate negative
connotations and associations with the word “sex”
(in a sense of sexual intercourse), “sexual”,
“sexual education” (that is, oriented to the
physiology of relationships) the concept of “sex”
(biological sex – transliterally “pol” in the Russian
language), “sex education” (“polovoe vospitanie”)
(that is, oriented towards strengthening social
norms, morality of male and female relations).
However, the concept of biological sex is not
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strictly synonymous with “sex”, “sexuality”, there
are various interpretations of it. The most common
in modern literature is the opinion that “sex” refers
to the combination of physiological, physical and
genetic, hormonal, mental, behavioral properties
that distinguish men and women – biological sex.
However, there is a view that in the broad sense
“sex” indicates the presence of not only individual
biological, but also socially fixed differences
between men and women [7, p. 25]. More
appropriate for this work seems to be the first
definition of the concept “sex” – its interpretation
as biological sex. At the same time, sexual diversity
is noted, including the polarity of the male and
female, as well as the existence of androgynous
(hermaphroditic). Sexual behavior, in turn, is
interpreted as actions associated with satisfying
a person’s sexual need.

Gender or social sex indicates social and
cultural differences between traditionally two
biological sexes, enshrined in the norms,
regulations, and patterns of behavior created in
society for each of them. It is expressed in the
expectation that men and women will fulfill the
corresponding gender roles – patterns of behavior,
as well as presentation of specific personality
traits – masculine or feminine. Natural differences
are used as the basis for the construction of social
qualities and reinforcement of social hierarchy and
order. Moreover, in modern societies, in addition
to traditional gender roles and patterns, new and
alternative ones – androgynous, transgender
identities – are being created and constructed.
The number of possible types of masculinity and
femininity varies and increases in the context of
pluralization of life styles, transformation of gender
order and norms [10]. Sexuality in its turn we
suggest to define in a broader sense, as a complex
of erotic and emotional aspects of personality and
social practices. Sexuality is a set, configuration
and combination of socio-cultural aspects of
intimacy (emotional, physical, intellectual, etc.
closeness), eroticism, sensuality (emotions), and
body of an individual that are interconnected with
sexual desire [15, p. 29].

Gender and sexuality are one of the core
issues in the social and political agenda of
contemporary European societies, as there is a
great transition – transformation of intimate
cultures (values, norms, sexual and gendered
scripts) – starting from the 1960s [22, p. 74-76],

that is publicly debated, institutionalized, and
legitimized. So, gender culture, as a set of views
and attitudes, norms and methods of social
construction of a feminine and masculine, male
and female, or other gender identity of a person,
as well as sexual culture – a set of norms, values,
behaviors expressing sociocultural aspects of
intimacy, eroticism, sensuality, body of an
individual, in relation to one’s sexual desire
(sensation and its realization, alienation, denial,
imitation) – have become the significant entities,
elements of social construction of modernity.
Gender and sexuality have really become political
questions – politics (issue of power attainment
and distribution) and policies (choice of vectors
of development of society, management).

One of the possible goals of sexual and
gender policies could be the transformation of
social and cultural norms, values, and attitudes in
a society, or institutionalization of changes in sexual
and gender cultures in social, political, and legal
entities. The agents of development could be
different – state or local government, political
parties, social movements, non-government or
non-profit organizations, media, as wells as
educational institutions, etc. The various
technologies (social, political, communicative)
could be used to reach the goal. In the paper
general scientific methods (analysis, synthesis,
induction and deduction) and the heuristic potential
of the concept of the Overton Window, also called
as the window of discourse, to analyze and
understand the possibilities and actual facts of
influence of European universities on
transformation of sexual and gender cultures in
contemporary societies as part of the political
processes is scrutinized. The Overton Window is
a debatable notion in academic literature, as it has
pragmatic (political technology) and ideological
(evaluating asser tions) bases and senses.
However, we argue that it is possible to use the
concept as an analytical tool, trying to get rid of
its negative connotations.

Analysis. In the paper we suggest that
European universities might be considered as
agents (playing the role of experts) of public
politics and policy in sexuality and gender issues,
that indirectly (through educational process –
hidden curriculum) or directly may influence the
formation of agenda in not only scientific, but also
socio-political space (state, international or regional
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organization, political parties, social movements,
media, academia, etc.) and working out
perceptions of facts. In favorable conditions, the
political agenda is the quintessence of the main
problems of concern to broad groups of the public,
which the authorities are ready to consider and
solve [8]. In a different interpretation, the political
agenda can be considered as a list of problems
that are formed by power entities (the ruling
political elite, the upper layers of the bureaucracy)
that  are in the zone of their interest  and
attention [17]. However, in this case either it
seems possible and sensible to cooperate with
other political entities of different levels, including
academic and scientific representatives, for its
formulation by the authorities. It might be publicly
evident cooperation or a latent one. The result of
a communicative action as a political action is the
production of various discourses about different
problems and issues that have a socially
constitutive power through a linguistic form,
generating or maintaining independent fields of
meanings and senses [5], for example, the sexual
and gender culture. These discourses can be
defined as political discourses by virtue of their
creation and existence within the framework of
the political field. Moreover, discourses within the
framework of the political field on the sexual and
gender culture can be diverse and compete with
each other because of the difference between
the ideological and political views of the agents
that create them.

The Overton Window concept marks the
spectrum of acceptable interpretations, values and
norms regarding any issue in a given time and
society (e.g., ecological, economic, weapon, etc.).
Based on the social constructionist paradigm and
the insights of the discourse approach, the concept
focuses on the fact that a set of ideas, public
opinion regarding a social issue change over time.
Moreover, political and social actors may
influence, manage a process of cultural
transformations. Thus, the Overton Window is
considered as a technology that let change social
consciousness (believes, values, norms) from
unthinkable to sensible, and even develop and
integrate “new ideas and interpretations” into real
policy. This method includes a set of socio-
communicative techniques (informed discussion,
events, creation of terms, name-calling), which
are in the center of discursive practices to create

other knowledge, interpretation of reality.
The development of an unthinkable idea (like
same-sex marriage in some states; incest;
agenderness) goes through the stages that lead
to its transformation into radical one (an
introduction of the issue into scientific discourse),
then acceptable (creation of a neutral term to get
rid of previous negative associations), sensible
(interpretation as an evitable, natural part of reality
based on the evidence from history, culture,
science), popular idea (active public debate,
presented on media arena), and finally policy
(legitimization, part of political agenda and
discourse) [1; 21].

The existing scientific publications either
scrutinize the specifics, analytical potential and
flaws of the Overton Window concept [20], or
use it as a theoretical tool to study empirical cases
of media discourse legitimization of a problem
(same-sex marriage in Russia [9], in the USA [3]).
Methodologically some authors consider the
Overtone Window as a frame of political
interactions, or manipulative technology. The main
point is that the window of discourse is an
analytical concept that allows to grasp and describe
the process of values transformation in a society,
its social construction that is quiet often
manipulative, as it is done because of the interests
of different social and political actors, focusing
on the stages and agents of change rather than
public opinion (recipients of the messages). From
the above mentioned description of the technology
it is evident that not only media, but also academic
and scientific institutions and discourses play
crucial role from the early stages of introducing
new ideas and their development into policies.
Despite the existing literature on the interpretation
of university as an agent of social and cultural
change [23], the Overton Window framework in
relation to academic, scientific organizations and
contemporary gender and sexuality policies is
understudied. To be true to scientific research
principles we argue not to evaluate the ideas that
are legitimated with the help of this method both
as dangerous or good, but to reveal its logic.
The “soft power” of universities[13; 14], as the
ability to (re)produce, transform the attitudes of
groups of public by cultural and communicative
means and methods of public consciousness
formation through appeal and attraction, is a
significant, quiet effective strategy in gender and
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sexuality policies. To examine the role of
universities in agenda setting, it is important to
take into account modern social and political
context.

Gender and sexuality policies, aimed at
transformation, institutionalization, or legitimization
of intimate cultures, need to focus on change of
the further structural elements of the value-
normative system: axiological (values, on the basis
of which people interpret and construct their
sexual practices and gendered interactions),
symbolic (signs and symbols, through which it is
customary to conceptualize sexuality and gender
in culture), cognitive (knowledge and methods of
obtaining perceptions about gender and sexuality),
institutional (social and political institutions that
regulate and provide the implementation of sexual
and gender relations), normative (rules and
regulations regarding sexual and gender relations,
taboo is important), rituals and customs,
praxeological or behavioral (typical patterns,
patterns and forms of sexual and gender relations
and practices). The presented structure of gender
and sexual culture should be completed with two
more elements – an information and
communication unit, including mass media, the
Internet, social networks, social media. It is these
segments that actively affect the (trans)formation
of ideas and practices in the sphere of sexuality
and gender relations, determine the dynamism and
diversity of modern sexual and gender culture. In
different historical eras, depending on the
sociocultural context of specific societies and
social groups, the configuration of structural
elements of sexual and gender beliefs and
practices (for example, the hierarchy of values),
their semantic content change. This can happen
both gradually in an evolutionary way, and through
sharp, fast radical qualitative transformations –
sexual or gender revolution. In both cases it means
the shifts or multiplication of cultural sexual and
gender scripts in a society – “the mental
representations individuals construct and then use
to make sense of their experience, including their
own and others’ behavior” [24, p. 7], as well as
new ways of organization of social life.

The contemporary Western and European
social sciences’ discussion of sexuality and gender
is significantly shaped by feminist, queer, and
postmodern approaches and methodologies [12].
This fact greatly influences on the choice of the

current circle of research questions and
interpretations that are given, or are expected to
be worked out from a specific perspective. In the
sphere of political and social scientists working at
European universities the idea of social activism,
especially in gender and sexuality studies, is rather
popular. It is considered to be a real contribution
of science into public policy and civil society
activity. That includes the popularization of the
knowledge and ideas, working on local-level
initiatives (educational and social projects,
programs). Recent March, 2020 communicative
action – the letter denying a thesis that transgender
rights is a threat to women published in the column
of the Guardian newspaper, was written and
sighed by more than 200 feminists (activists,
journalists, artists, etc.) in the UK, among which
a considerable amount of academicians from
different cities and universities is listed.

The radical transformations of sexual and
gender cultures and structures in European
countries that had started from the 1960s were
reflected and scrutinized in the academic sphere.
The significant historical example of the UK social
scientist and campaigner in the mid-20th century
is Michael Schofield, who not only studied the
homosexuality issue, but also took active part in
Homosexual Law Reform Society. Previously
unthinkable ideas, practices, and believes
regarding intimate relations started to be
introduced into scientific discussion. Thus, various
feminist theories could be considered as rather
radical approaches to understanding the sexual
order in contemporary societies introducing some
extraordinary ideas for that time regarding the
absolute demolishment of patriarchy principles of
organizing social relations in different spheres of
life (education, work, family, sexuality), women’s
liberation that was connected with the autonomy
and the right of the women to make decisions
concerning their body (abortion, sex work as act
of liberation) and sex life (contraception, multiple
sexual partners). The well-known French
sociologist, cofounder of the scientific journal
“Nouvelles Questions Féministes” (“New
Feminist Questions”), theorist and campaigner
Christine Delphy, who focused on issues of
gender inequality, abortion in both scientific and
public discussions, is one of the examples. The
1990s in Western European countries and the US
were marked with the rise of queer theory and
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studies of “other” genders and sexualities at
research centers and universities that legitimized
them and brought in the focus of social and political
debate (sexual and gender minorities rights,
discrimination, institutionalization like same-sex
partnerships, child adoption, etc.).  The
communicative space for scientific discussion and
educational space for younger generations allows
through the means of academic events
(conferences, forums, seminars, workshops,
classes) and global scientific communication space
(publications, discussions in the media, internet)
to create a field of expert debate about gender
and sexuality and lead to the cultural change. The
most progressive European countries in the sense
of sexual and gender policies are the Netherlands
and Sweden. The European universities in
Scandinavia and Western Europe do not only have
the vast opportunities for education (the leading
MA and Ph.D. studies in gender and sexuality),
but also organized and supported scientific
research projects and centers (e.g., The Centre
for Lesbian, Gay, Bisexual and Trans Research
in De Montfort University, Leicester, the UK; the
Center for Women’s Studies at the University of
York). That is not the same for some Eastern
European countries’ higher education institutions,
like Poland, Hungary, where conservative values
are shaping the state policy regarding gender and
sexuality. But the liberal bases that mostly drives
the perspectives of queer and gender studies in
European academic discourse is also presented
there in the university field, where seminars,
research, social activist (participation in pride
parades, workshops) collaboration are supported.

The scientific discourse developed at the
universities play an important role in the
transformation of radical ideas about gender and
sexuality into acceptable ones. The European
academic community is participating in the
development and dissemination of “new” language
of description and interpretation of gender and
sexual issues. That is a technology of getting rid
of negative, emotionally unpleasant connotations
associated with specific words that were
historically used to name various phenomena (e.g.,
from “sodomy” to “same-sex love”). Thus, the
vocabularies of gender terms, sexual dictionaries
in different languages have appeared and are
freely available on the internet. They include a
large amount of already well-established and

widely used in political, public and everyday
discourses notions (asexuality, gender
discrimination, queer, sexual citizenship, etc.), as
well as innovative ones that not only rename
existing entities, but construct a new social reality
with the neologisms of social division, identity and
relations (polyamory, open relationships, cisgender,
pansexuality, etc.). Thus, the term “cisgender”
recently have started to widely spread not only in
scientific, but also public rhetoric, after its usage
by German sexologist and sociologist V. Sigusch
in his article “The neosexual revolution” [18] that
reveals the main transformations in intimate life
of the western countries citizens in the late
decades of the 20 th century. The notion
“cisgender” was included into the Oxford English
Dictionary in 2015 [19], which reflects its political
importance in contemporary Europe. The term
refers to individuals whose gender identity is the
same as their biological sex assigned at birth. The
socio-political sense and practical importance of
the notion derives from the declared necessity to
build a mental and, thus, linguistic pair of words
opposition “transgender-cisgender” to point to the
establishment of new types of gender identity (its
fluidity and a matter of personal choice, not only
institutional prescription) in European society.

The important part of the creation and
legitimization of the discourse that would be
appropriate for the policy debate and the
implementation of the issue in political agenda is
the support of public opinion surveys, research to
demonstrate the importance of the issue in society.
On the level of independent sociological survey
centers, social activists (often in collaboration with
universities’ research representatives), as well as
governmentally supported established research
centers the monitoring of gender and sexuality
policies is conducted. They do reflect the main
positions of the Overton Window, meaning ideas
that are considered to be already popular or to be
likely integrated in the policy. Thus, according to
the Gallup public opinion poll in 124 countries in
2014 the friendliest (meaning culturally and socially
comfortable) countries for gay and lesbian people
for residency are mostly Scandinavian and West
European: first and second place for  the
Netherlands (87% respondents say “good place”)
and Spain (87%), in top eleven countries – Belgium
(82%), Norway (80%), Luxemburg (79%),
Sweden (78%), Ireland (77%), the United
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Kingdom (77%), and Denmark (76%) [11]. The
similar picture is reflected according to the World
Values Survey results, conducted in the liberal
democratization logic of society development: on
the top of gender equality scale measured in
spheres of work, politics, education, parenting,
family / partnership are such European countries
as Finland, Sweden, Norway [4, p. 33]. And also
the countries ranking on social climate for gender
and sexual minorities of 49 European countries
regularly conducted by the European Region of
the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
and Intersex Association, which includes a number
of universities departments / centers as its
members [2].

Results. “The soft power” of universities
in shaping gender and sexuality politics and
policies in contemporary European countries lies
in its ability of social construction, framing,
meaning ability to create, introduce and promote
interpretations of the world, as it could be
conceptualized and studied based on the Overton
window framework. As an agent with the status
of an expert, academic and scientific community
is able to participate in policy formation in formal
and informal ways, directly and indirectly:
participation in working out of laws, state programs
and their expertise; creation of theoretical
(non)ideologically based concepts that explain the
place of gender and sexuality in the “good” or
“right” way of social and political development;
public consciousness formation through
educational process with the means of hidden
curriculum; search for scientific bases and
evidences of social events in surveys and their
normalization through scientific discourse; creation
of a specific vocabulary for description of the
phenomena. The socio-communicative abilities of
universities might be considered as a competitive
resource for helping to set political and social
agenda in a society.

One of the main trends of the European
academic discourse around gender and sexuality
and their regulation nowadays is importance of
liberal values. It is crucial to recognize the
significance of the questions and issues that
academic community rise regarding sexual and
gender rights, sexual health, social relations in
private life (family, couple, partnership). But on
the other hand, the ethical questions arise
concerning the social power of academic

research, its evaluating and ideologically
determined bases (both – liberal or conservative),
particularly in comparison and evaluation of sexual
and gender cultures and politics in non-liberal
states. Gender and sexuality studies are dominated
by female oppression and emancipation discourse,
fight against gender inequality, LGBTQ+ rights,
which is important, but might trigger the more
traditional and conservative response from the
part of the society which is not seeking the radical
transformations in gender order and sexual
culture. The example of Hungarian authorities
constrains on gender studies programs at
universities demonstrates it. The possibilities /
ability (“power”) of universities in the formation
and implementation of gender and sexuality
cultures and influence on policies in Europe is
considered as a question of interest and further
research to political science and sociology.

NOTE

1 The article was prepared based on the results of
studies carried out in the framework of the project “Youth
Family, Gender and Sexuality in the Cyberspace of
Modern Russia” (grant of the President of the Russian
Federation for state support of young Russian scientists –
candidates of sciences, project no. MK-3510.2018.6).
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OF THE RUSSIAN FEDERATION “SOFT POWER” CONCEPTION
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Abstract. Introduction. Currently the notion of the “soft power” is perceived as an effective way of nation’s
non-forcible influence on other countries with a view to implement one’s own objectives. Suchlike implementation
is confined to particular spheres to form a positive image of the nation. Higher education today is one of the most
efficient instruments of the “soft power” implementation in the countries of Central Asia, for it allows securing
friendly political and economic elite as well as enhancing the quality of labour migrants to the Russian Federation.
The aim of the research is to analyze particular features of the “soft power” implementation in the domain of higher
education in case with the region of Central Asia on the example of Northern (Arctic) Federal University named after
M.V. Lomonosov (the city of Arkhangelsk, Russia, henceforth NArFU). Methods and materials. The study is
based on systematic and comparative approaches to the analysis of the Russian “soft power” strategy in the
domain of higher education. The study in hand also draws on general approaches to the “soft power” implementation
in the region of Central Asia. The main sources for the analysis are annual reports on implementing the NArFU
programme of development. These reports pay a great deal of attention to academic recruiting and academic
mobility. Analysis. The Central Asia region is crucial from the view point of Russia’s interests. The region is rich in
hydrocarbon deposits, it boasts a great transit potential in international trade, and this is the region where the
biggest number of migrants come from to Russia. For these reasons Russia is strengthening its “soft power”
influence on Central Asian countries in general and in the sphere of higher education in particular. From the very
day of the NArFU foundation in 2010, the region of Central Asia has been considered as a high-priority region.
The example of NArFU demonstrates that the number of international students in the total number of full-cycle
students has risen by 8.4 times, wherein the growth is secured mainly by students from Central Asian countries.
Central Asian students’ percentage of the total number of international students is 82–89.3%. The percentage of
students from the region in question, doing short-term educational programmes is also high – 49.5–61.4%. Diverse
mechanisms are exploited to attract would-be students to NArFU: agreements with educational establishments of
the region; visits of NArFU’s representatives (both lecturers and students) to the region; NArFU’s participation in
international exhibitions on education; presenting NArFU’s educational programmes on the basis of
“Rossotrudnichestvo” regional offices; inviting school graduates to study within the quota for fellow-countrymen
residing abroad; arranging off-site university testing and multi-disciplinary intellectual contests; higher educational
allowances and medical insurance compensation; active promotion with the help of social media. The international
Friendship Club and the team of tutors were set up to ensure better social and cultural adaptation, regular events
and excursions take place on the same purpose. Results. Despite the fact that there is no general state-level integral
concept on attracting school graduates from the countries of Central Asia to the universities of Russia, NArFU
managed to occupy the niche on the educational market of the region. University’s administration has been
pursuing a clear course towards attracting would-be students from Central Asia, exploiting a wide range of
mechanisms to enhance academic recruiting, relying upon the advantages of Arkhangelsk region in the sphere of
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migrants’ adaptation. Over the recent ten years the factors mentioned above have brought about more than eight
times growth of students from the region of Central Asia in NArFU.

Key words: “soft power”, diplomacy, higher education, Central Asia, NArFU named after M.V. Lomonosov.
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Аннотация. Введение. В настоящее время понятие «мягкой силы» рассматривается как эффективный
способ несилового воздействия на другие страны с целью реализации собственных задач через сотрудничество
в определенных сферах, направленное на убеждение и формирование позитивного восприятия. Высшее обра-
зование сегодня является одним из важнейших инструментов «мягкой силы» в Центральной Азии, поскольку
позволяет закрепить в данном регионе дружественные политические и экономические элиты, а также каче-
ственно улучшить поток трудовых мигрантов в Российскую Федерацию. Целью исследования является анализ
специфики применения «мягкой силы» в отношении выходцев из Центральной Азии на примере Северного
(Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова. Методы и материалы. Исследование бази-
руется на системном и компаративистском подходах к анализу стратегии российской «мягкой силы» в сфере
образования и общих подходах к ее применению в Центральной Азии. Основными источниками для анализа
стали ежегодные отчеты о реализации программы развития САФУ, в которых большое внимание уделяется
вопросам академического рекрутинга и академической мобильности. Анализ. Центральная Азия является важ-
ным регионом с точки зрения российских интересов. Она располагает большими запасами углеводородов,
обладает большим транзитным потенциалом в международной торговле, отсюда приезжает наибольшее число
трудовых мигрантов. В связи с этим Россия усиливает воздействие своей «мягкой силы» на страны региона, в
том числе и в сфере образования. С момента создания в 2010 г. САФУ его руководство определило регион
Центральной Азии в качестве приоритетного. На примере САФУ видно, что общее количество иностранных
студентов в общем числе обучающихся полного цикла выросло в 8,4 раза. При этом в первую очередь этот рост
дают как раз студенты из стран Центральной Азии, доля которых составляет 82,0–89,3 % от общего числа инос-
транных студентов. Велика доля уроженцев данного региона и среди обучающихся на краткосрочных образо-
вательных программах – 49,5–61,4 %. В качестве средств повышения привлекательности учебы в университете
используются договоры с учебными заведениями региона, визиты преподавателей и студентов в страны реги-
она, презентации образовательных программ на образовательных выставках и в представительствах Россотруд-
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ничества, приглашение на учебу в счет квоты для соотечественников, проживающих за рубежом, выездное
тестирование и олимпиады для абитуриентов, повышенные стипендии, возмещение затрат на медицинское
страхование, реклама в социальных сетях. Для повышения социальной и культурной адаптации иностранных
студентов созданы тьюторская команда и Клуб интернациональной дружбы, проводятся мероприятия и экс-
курсии. Результаты. Несмотря на то что единая концепция привлечения абитуриентов и последующего удер-
жания на российском рынке иностранных специалистов (бакалавров и магистров) из стран Центральной Азии
в Российской Федерации не разработана, САФУ самостоятельно смог занять нишу на рынке образовательных
услуг региона. Четкий курс руководства университета на привлечение студентов из центральноазиатских рес-
публик, использование широкого спектра методов по увеличению академического рекрутинга, использование
преимуществ Архангельской области в сфере адаптации мигрантов позволили за 10 лет увеличить поток сту-
дентов из стран Центральной Азии более чем в 8 раз. Вклад авторов. Р.Ю. Болдырев разработал общую
концепцию статьи, подготовил разделы «Введение», «Методы» и «Результаты», подготовил статью к публика-
ции, С.Ю. Болдырева подготовила раздел «Анализ», Н.Н. Белошицкая осуществила перевод статьи на английс-
кий язык.

Ключевые слова: «мягкая сила», дипломатия, высшее образование, Центральная Азия, САФУ им.
М.В. Ломоносова.
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Introduction. The current dynamics of
international relations developments dramatically
reveals that to exercise political influence on the
world arena a country does not necessarily have
to coerce, that is to resort to ‘hard power’ by
means of military offensives or imposing economic
sanctions. In contrast, alternative techniques of
pursuing one’s interests, the so-called “soft
influence” or “soft power” have proved their
effectiveness. The notion of “soft power”
contradicts conventional ways of political
influence. Having come into existence in the
USA, the conception of “soft power” has gained
popularity over a relatively short period of time.
It is being successfully implemented by the leading
states. Some analysts doubt whether suchlike
“soft power” under certain circumstances may
become the basis for exerting other means of
influence. We argue that it is feasible as one of
the main objectives of the “soft power” is to
compensate the lack of military force by resorting
to alternative ways of pursuing one’s interests.
The mere interpretation of the term “soft power”
illustratively demonstrates this idea. Joseph Nye,
currently Harvard University Distinguished
Service Professor, Emeritus, coined the term and
back in 2004 stated that “soft power” is ‘the ability
to shape the preferences of others through арреаl
and attraction of one’s own culture, political values
and foreign policies rather than coercion or

payment’ [4]. Yet, in 2011 Joseph Nye expands
the notion adding that one of the main aims of the
“soft power” is ‘getting desired outcomes via
collaboration in particular spheres’ [4]. In other
words, suchlike influence is tantamount to the ability
to influence other countries with the view to
accomplishing one’s own aims by co-operation in
certain areas, shaping positive perception and
acquiescence. One should note that this may lead to
perilous implications as modern states are quite
pragmatic and reasonable in pursuing first of all their
own national interests, and what is good for one
country, might be a disaster for another.

The “soft power” conception is in great
demand in Russia at the present stage. The out-
breaks of armed conflicts in Abkhazia, South
Ossetia, Syria, Donets Basin, inclusion of the
Crimea to the Russian Federation as a subordinate
entity – all these events of the recent history
immediately demonstrate that force incentives may
only secure meeting foreign policy aims in a short-
term perspective. As for long-term mutually
beneficial cooperation, it requires far more
effective mechanisms, “soft power” being the
leading one.

Central Asia is a priority region for the RF
foreign policy and, consequently, “soft policy”
implementation, higher education being the main
instrument of the latter. Understandably, higher
education is a crucial indicator of a state’s
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competitiveness as well as the key to a country’s
prosperity. It is the tertiary education domain that
is the pivotal point  in the “soft power”
implementation as it ensures establishment of the
political and economic elite in the target area who
will maintain a friendly approach to Russia. On
the other hand, it is indeed the type of cooperation
to qualitatively change the migrant flow to Russia
from the countries of Central Asia. Low-qualified
work force from Central Asia with poor command
of the Russian language may gradually be
replaced with high-level specialists trained to fill
the niches on the Russian labour market and willing
to live and work in Russia on a permanent basis.

The ultimate aim of our research is to
analyse the effectiveness of the instruments
exploited in Russia to exert “soft power” in the
domain of higher education in case with the region
of Central Asia.

The international activity of Northern
(Arctic) Federal University named after
M.V. Lomonosov has been chosen as a subject
of the research. The choice of the university is
determined by the fact that despite geographical
remoteness from the area of interest, professional
training of students from the countries of Central
Asia is one of the priorities on the international
agenda of the university.

Methods. Both theoretical underlining and
practical issues of “soft power” wielding have
been profoundly studied by M. Fraser [6],
C. Hayden [8], A. Lennon [13], J. Melissen [16].
Significant contribution to the conceptualization
of “soft power” as a foreign policy theory has been
made by Russian scholars Yu.P.  Davydov [2],
E.V. Efanova [5], O.V. Krasina [9], O.G. Leonova
[14], A.P. Tsygankov [30]. The following authors –
I.G. Dezhina [3], M.M. Lebedeva [12], V.A. Masich
[15], E.P. Panova [25], A.V. Torkunov [29] mainly
concentrated on the domains of higher education and
scientific research as the most promising resources
of Russian “soft power”. V.A. Gerasimova [7],
M.M. Lebedeva [11], Z.T. Muratalieva [17],
D.S. Plotnikov [26], Z.S. Sarimsokov [28] devoted
their researches to different aspects of the “soft
power” application on the territory of Central Asia.

Comprehensive presentation of the “soft
power” issue here is beyond the scope of the
paper’s objectives. Yet, even the reference to the
works above allow concluding about insufficient
research of such “soft power” institutions as the

Russian language promotion programmes in the
former Soviet space, cultural projects programmes,
youth exchange programmes, collaboration in
science and research, international students
training in the universities of Russia.

Methodology of the set scientific issue draws
on both systemic and comparative approaches.
Thanks to the former one we managed to carry
out analysis of the role and significance of the
higher education as an instrument of “soft power”
in current international relations and in particular
in the international activity of Northern (Arctic)
Federal University named after M.V. Lomonosov.
The historical-genetic approach is exploited to
consider academic recruiting policy forming and
developing in case with students from Central Asia
over the period 2010–2020.

For this study the authors used analytical
reports on implementating the NArFU
Programme of Development. These reports
allowed to understand the “soft power” conception
in the educational space of the university under
analysis and in general for the country. In addition,
internet websites of different information agencies
were put to use, mainly those which are often
utilized by the Russian political elite to give
explanations on their foreign policy position and
the way they shape public opinion abroad.

Analysis. The Central Asian region consists
of the former USSR republics; thus, these states
are near abroad countries for Russia.

This is the region where the greatest number
of migrants comes from to Russia. The Russian
language has preserved its significant presence
there as the language of international
communication. From the perspective of the
integration processes development, this region is
a constituent part of the CIS, it is also presented
by Kazakhstan and Kirghizia in the Eurasian
Economic Union. Thus, it is only logical that
Central Asia has remained to be a strategically
critical region for Russia.

Naturally enough, the region of Central Asia
is not easy to be influenced. This is determined
by strong cultural distinctiveness – ancient
customs, rituals, and traditions, which, in case they
are neglected, may bring about disastrous
implications. Other challenges include clannishness
of social relations; the feature exacerbates
realization of “soft  power” traditional
mechanisms.
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Nowadays, Russia is strengthening its “soft
power” impact in Central Asia. In 2016  the
Russian Federation was included for the first time
into the list of nations, successfully exerting their
influence on other countries by means of “soft
power” by the British PR-agency ‘Portland
Communications’. Russia took the 27th position
in the list. Russia is ranked eleventh in respect of
digital technologies spread in the region of Central
Asia; the country is fourteenth on the cultural
impact indicator; it is the eighth in the field of
international cooperation, as for cultural-
educational exchanges, Russia takes the twentieth
place [27]. This seems to be a fairly good
performance, revealing Russia’s progress in the
cultural and humanitarian field.

Another way of one’s “soft power” efficiency
increase is a real growth of achievements rather
than any kind of ostentation and deliberate promotion
of these achievements. What is taken into
consideration here is not only development of
national culture and science, assistance in successful
economic model design, domestic policy
implementation, but close cooperation with other
nations in tackling transnational issues and holding
peacekeeping actions, as these are also objective
indicators of the country’s “soft power”.

Russia’s contribution in settling Batken’s
events in Kirghizia in 1999–2000, peacekeeping role
in ethnic conflicts resolution in Tajikistan, annual
counter-terrorism drill within the framework of the
Collective Security Treaty Organization – all these
actions have highlighted Russia’s role as a security
guarantor in Central Asia. This leads to the
conclusion that notwithstanding the historical
background, Russia is not perceived as an enemy
in Central Asia. Together with demographic and
language factors, culture and education until this
very day have been playing their positive role for
Russia in this region.

Culture and education are key factors shaping
a person’s outlook. Thus, appearing of a social
group sharing similar value system is one of the
main objectives for the state policy in the sphere
of the nation interests’ advancement by co-opting
rather than coercing. Thus, the higher education
domain opens up great opportunities for the “soft
power” implementation on the world stage and
regional one in particular. International students
training presupposes participation in forming
political, economic and social elite of other countries.

Currently, the number of students from Central Asia
in Russian universities makes up significant
percentage from the total number of international
students from former Soviet republics.

The data in Table 1 demonstrate growth of
international full-cycle students (bachelor and
master degree levels) in NArFU over the period
2010–2018 from 68 to 570, i.e. by 8.4 times; the
proportion of international students of the total
number of university students over the same period
rose from 0.8% to 8.16%, that is just over tenfold.
The number of countries, from where students
come to study in NArFU increased threefold –
from 21 to 64. By far the most successful
international students recruiting was in 2012 –
58% increase over the previous year, in 2013
(+37%), in 2014 (+40%) and in 2016 (+43%).
Central Asia states are precisely the target group,
securing these significant figures of the
international students increase in NArFU.
The number of students from Uzbekistan,
Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan and
Kirghizia accounted for 82.0–89.3% of the total
number of full-cycle international students in
2016–2018.

Taking into account international students
participating in short-term educational programmes
(preparatory department, semester-long
programmes, Russian as a foreign language courses,
winter, spring, summer and autumn schools) as well,
then over the analyzed period of 2010–2018, the
number of international students in NArFU grew
dramatically – from 121 to 862, i.e. by 7.11 times.
And here the proportion of students from Central
Asia remains the most significant – 49.5–61.4%.
The following years turned out to be the most
effective in attracting international participants for
short-time programs: 2011 – an increase of 49%
over the previous year, in 2013 (+76%), in 2014
(+45%) and in 2016 (+40%).

The number of international bachelor and
master degree graduates in 2018 was 63; the majority
of them are citizens of Central Asia states [20].

In 2018 66 foreign lecturers from 23 countries,
including Uzbekistan, Turkmenistan, and Tajikistan
were invited to teach in NArFU [20]. There were
not only university employees among lecturers, but
also diplomatic officials, representatives of business
and cultural organisations. For reference, only
2 lecturers worked in NArFU on a reimbursable
basis in 2017 [10].
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Since 2012 rigorous analyses of CIS and
non-CIS countries’ educational markets have been
carried out by NArFU specialists. According to
their findings, there is strong interest in Russian
education, further employment and residence on
the territory of the RF. The percentage of would-
be students having a good command of Russian
from these countries is especially high. The
directions of studying in great demand are
management, construction, and oil and gas
industry. As a consequence, the Republic of
Uzbekistan, the Republic of Kazakhstan, the
Republic of Azerbaijan, Armenia and Ukraine have
been designated as top-priority countries for
NArFU. A recruiting department was introduced
into the structure of NArFU, it allowed the
university to build a framework for attracting
international students first of all, as well as to
promote and brand educational products.

Over the recent years the work has been in
progress on NArFU’s integration into international
scientific and educational space by means of
holding large-scale international events, increased

presence on the Internet, and participating in high-
profile events of non-CIS and CIS states, including
Central Asia states. Such research and education
institutions of Uzbekistan as Namangan Civil
Engineering Institute, Navoi State Mining Institute
have become partners of NArFU. Partner
relations are also being developed with other
organisations from the region in question.
Interaction with knowledge institutions in
Kazakhstan and Uzbekistan has been significantly
enhanced.

A comprehensive approach has been
undertaken to secure competitiveness of students
enrolled and attracting talented youth from among
foreign citizens and Russian fellow-countrymen,
residing abroad, to take different level
programmes:

– the university staff and students regularly
monitor and analyze international educational
markets with the help of available information
sources, databases, and review of the participation
in international exhibitions on education, thematic
forums, conferences, and interaction with expert

Central Asia region involvement in NArFU’s international academic mobility
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

The number of countries, 
students from where 
consumed NArFU’s 
educational services * 

21 29 29 49 45 52 47 64 62 

The number of full-cycle 
bachelor or master degree 
international students  

68 80 126 172 241 305 435 522 570 

Proportion of international 
students (bachelor, master 
degree, post-graduate degree) 
of the total number of 
students ** 

 0.8% 2% 1% 3.08% 4.13% 5.62% 7.60% 8.16% 

Proportion of Central Asia 
students of the total number 
of international full-cycle 
students ** 

      82% 86% 89.3% 

The total number of 
international students-
consumers of NArFU 
educational services * 

121 180 184 324 469 505 706 795 861 

Proportion of Central Asia 
students of total number of 
international students-
consumers of NArFU 
educational services** 

   53.3% 61.4% 49.5% 54% 59% 59.1% 

Note. Based on [1; 10; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24]. * Including short-term academic mobility programmes,
preparatory courses and language schools in NArFU. ** The data are provided for academic years, included into
NArFU’s analytical reports.
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organisations.  Central Asia states (Uzbekistan,
Tajikistan, Turkmenistan, and Kazakhstan) have
also been designated as potential strategic
educational markets for recruiting international
students;

– employing financial mechanisms to support
foreign citizens and Russian fellow-countrymen,
residing abroad.  NArFU’s representatives have
joined the working group on foreign citizens’
selection for studying in universities in Russia
within the quota on the basis of the representative
office of ‘Rossotrudnichestvo’ in the Republic of
Tajikistan. As a result, the upward trend of would-
be students from Tajikistan enrollment in NArFU
has remained. Annually, under the Federal law
no. 99-FL dated May 24, 1999 “On the State Policy
of the Russian Federation Concerning Fellow-
Countrymen Residing Abroad” enrollment
campaign takes place. A crucial mechanism for
foreign cit izens’ enrollment is arranging
information platforms abroad together with off-
site university testing. As additional mechanisms
to attract foreign school-leavers to take
educational programmes in NArFU a special
allowance was allocated ‘First-Year Student 5.0’
(for  those who had special academic
achievements at school) as well as social
assistance in the form of medical insurance
compensation for international students;

– since 2013 the university has been
regularly participating in international exhibitions
on education and international information events.
So, representatives of NArFU regularly take part
in international exhibitions on education in
Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, and in off-
site launch events of various formats almost
everywhere in Central Asia [20];

– collaboration with Russian and
International partner organisations on attracting
international students. For several years already
there has been active interaction with the Federal
Agency for CIS Affairs on fellow-countrymen
residing abroad and with the international
humanitarian cooperation (‘Rossotrudnichestvo’),
as well as with regional representative offices of
‘Rossotrudnichestvo’ within the framework of the
current bilateral agreement.  Under the auspices
of ‘Rossotrudnichestvo’ representative offices
NArFU has been promoting its educational
services by presenting educational programmes
on the basis of ‘Rossotrudnichestvo’ regional

offices and in different educational organisations
(both secondary schools, vocational schools,
institutes) in Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan,
Kazakhstan. NArFU has been placing information
on its educational opportunities on official websites
of ‘Rossotrudnichestvo’ representative offices, on
social media. The university has been sending
informational newsletters in both paper and
electronic formats to the offices of
‘Rossotrudnichestvo’. NArFU has been
contributing greatly into foreign citizens and
Russian countrymen residing abroad enrollment
procedure within the quota established by the
Russian Federation Governmental Decree no. 891
(e.g., Tajikistan). Off-site testing has been carried
out as well as in-presence stages of the NArFU
multi-disciplinary intellectual contest ‘The Future
of the Arctic’ among foreign citizens and Russian
countrymen residing abroad within the framework
of enrollment campaigns (mainly Uzbekistan,
Tajikistan). The information on the university is
regularly updated in reference books “Higher
Education Establishments in Russia”, which are
published with the support of ‘Rossotrudnichestvo’
[1; 10; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24];

– distribution of information on educational
opportunities in NArFU has taken various forms:
meetings with colleagues from partner universities,
official trips of NArFU staff, international visits
of NArFU staff as a part of Arkhangelsk region
delegations within the framework of inter-regional
agreements, visits to other  educational
establishments, including those promoting the
Russian language and culture abroad, visits of
diplomatic officers of foreign states to NArFU,
interactions with the Arkhangelsk region Council
of Nationalities and expat communities, meetings
with foreign participants of international events
held on the site of NArFU  [20];

– other mechanisms of promoting NArFU’s
educational services abroad. A multi-disciplinary
intellectual contest “The Future of the Arctic” is
regularly held, following the result of the 2018 over
600 citizens of CIS states with the majority of
Central Asia participants took part in the contest
[20]. In comparison with 2017 the number of
participants increased by 3.5 times [10];

– NArFU actively resorts to students’ help
in promoting the university (“The Ambassador of
NArFU”). Those students who go abroad on
academic mobility programmes and international
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students leaving for home places on holidays are
provided with the supply of information materials
to make presentations on sites of different
educational establishments;

– Internet promotion of NArFU is being
carried out with the help of the official university
website, social media “Facebook”, “VK”.
International students receive support and
guidance throughout academic year by means of
electronic mail, phones, messengers, relatives and
fellow-countrymen, NArFU graduates.

Relatively low crime level in Arkhangelsk
together with the absence of xenophobic feelings
is conducive to maintaining and strengthening
cooperation with Central Asia states. In contrast
to numerous regions in the South and Central
Russia there have not been registered any severe
offences or social protests against migrants either
in NArFU or Arkhangelsk region.

The university administration pays close
attention to social and cultural adaptation of
international students. There have been teams  of
tutors since 2014 to support and guide international
students [23]. Not only do tutors meet the
international students on their arrival, but also help
them do all the paperwork and take around the
city to familiarize with the local infrastructure and
assist in arranging daily issues.

The International Friendship Club was
established in NArFU to promote tolerance
towards international students and to kindle
Russian students’ interest in cross-cultural
communication and embracing new cultures. The
Club is aimed at boosting creative activity of
international students as well. The Club members
arrange numerous events devoted to national
customs and traditions, hold guided excursions for
international students to acquaint them with social
and cultural life in Russia. Undoubtedly, all these
activities contribute to creating comfortable and
friendly atmosphere for international students,
facilitate their integration into academic society,
and encourage informal connections with other
students, all these things shape positive image of
Russia and Russian education in the world [20].

Results. Although in the Russian Federation
there has not been developed a general state-level
concept on attracting school graduates from
Central Asia countries yet, NArFU has managed
to occupy its own niche on the educational market
of the region.

Over the period since 2010 to 2018 the
international students’ proportion of the total
number of students at the university went up by
10.2 times. The most rapid growth characterized
the period covering 2012–2016, at that time the
annual increase was around 40–50%. In the first
place, this increase was ensured by school
graduates from Central Asia countries. They
comprised above 80% of the international
students’ total. Regrettably, however, the staff
academic mobility from the region in question lags
behind the students’ mobility. The wide range of
mechanisms has been used to attract students
from Central Asia: participation in international
educational exhibitions and forums; signing direct
agreements on cooperation with universities of
the Central Asia region; information assistance
of ‘Rossotrudnichestvo’ regional offices;
arranging off-site university testing and multi-
disciplinary intellectual contests for school
graduates; financial assistance for international
students; target promotion on the social media.

Regular activities are held to facilitate social
and cultural adaptation of international students,
which together with establishing informal
connections with Russian students and tolerant
attitude of Arkhangelsk region local residents to
foreigners not only encourage further growth of
students’ academic mobility, but also contribute
to strengthening a positive image of the Russian
Federation in the region of Central Asia.

REFERENCES

1. Analiticheskaya spravka o rabote po
rezultatam realizatsii Programmy razvitiya
Federalnogo gosudarstvennogo avtonomnogo
obrazovatelnogo uchrezhdeniya vysshego
professionalnogo obrazovaniya «Severnyy
(Arkticheskiy) federalnyy universitet» na 2010–2020
gody za 2010 god [Analytical Report on the Results of
Implementing the Programme of Development in the
Federal State Autonomous Education Institution of
Higher Education “Northern (Arctic) Federal
University” in 2010–2020 over the Period of 2010]. URL:
https://narfu.ru/upload/medialibrary/cbc/document.pdf
(accessed 24 November 2019).

2. Davydov Yu.P. “Zhestkaya” i “myagkaya” sila
v mezhdunarodnykh otnosheniyakh [Hard Power and
Soft Power in International Relations]. SShA i Kanada:
ekonomika, politika, kultura [USA v Canada:
Economics – Politics – Culture], 2007, no. 1, pp. 3-24.



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2020. Vol. 25. No. 2 231

Federal University’s Role in the Implementation of the Russian Federation ‘Soft Power’ Conception in Central Asia

3. Dezhina I.G. Rossiyskaya nauka kak faktor
«myagkogo vliyaniya» [Russian Science as a Factor
of Soft Power]. URL: https://russiancouncil.ru/
analytics-and-comments/analytics/rossiyskaya-
nauka-kak-faktor-myagkogo-vliyaniya/ (accessed
24 November 2019).

4. Dyrdina G. «Myagkaya sila» Rossii v
Tsentralnoy Azii [Russia’s “Soft Power” in Central
Asia]. URL:  https://kokshetau.asia/interesnoe/17202-
myagkaya-sila-rossii-v-tsentralnoj-azii (accessed
24 November 2019).

5. Efanova E.V. Instrumenty «myagkoy sily» vo
vneshney politike gosudarstva [The Use of Soft Power
Tools in Foreign Policy]. RUDN Journal of Political
Science, 2018, vol. 20, pp. 417-426.

6. Fraser M. Weapons of Mass Distraction: Soft
Power and American Empire. [S.l.], Thomas Dunne
Books, 2003. 288 p.

7. Gerasimova V.A. Instrumenty i resursy
«myagkoy sily» Rossii na prostranstve SNG [Tools
and Resources of Russia’s “Soft Power” in the CIS
Region]. Postsovetskie issledovaniya [Post-Soviet
Studies], 2018, no. 6, pp. 574-582.

8. Hayden C. The Rhetoric of Soft Power: Public
Diplomacy in Global Contexts. Lanham, Lexington
Books, 2012. 312 p.

9. Krasina O.V. «Myagkaya sila» kak
teoreticheskaya konstruktsiya i vlastnaya tekhnologiya
sovremennoy mirovoy politiki [“Soft Power” as a
Theoretical Construct and Power Technology of the
Contemporary World Politics]. Moscow, Sovremennyy
gumanitarnyy universitet, 2011. 139 p.

10. Kudryashov Yu.V., ed. Realizatsiya
Programmy razvitiya SAFU imeni M.V. Lomonosova v
2017 godu [Implementing the Programme of
Development in NArFU named after M.V. Lomonosov
in 2017]. Arkhangelsk, NARFU, 2018. 312 p. URL:  https:/
/narfu.ru/upload/medialibrary/f64/Programma-Otchet-
Rasshirennyy-2017.pdf (accessed 24 November 2019).

11. Lebedeva M.M. “Myagkaya sila” v
Tsentralnoy Azii: uchastniki i ikh deystviya [“Soft
Power” in Central Asia: Actors and Their Activities].
MGIMO Review of International Relations, 2014,
vol. 35, no. 2, pp. 47-55.

12. Lebedeva M.M., Fort J. Vysshee obrazovanie
kak potentsial «myagkoy sily» Rossii [Higher
Education as Soft Power Potential of Russia]. MGIMO
Review of International Relations, 2009, vol. 9, no. 6,
pp. 1-6.

13. Lennon A.T.J. The Battle for Hearts and
Minds: Using Soft Power to Undermine Terrorist
Networks. Cambridge, MA, MIT Press, 2003. 392 p.

14. Leonova O.G. Myagkaya sila – resurs
vneshney politiki gosudarstva [Soft Power as a
Resource of the State Foreign Politics]. Obozrevatel –
Observer [Observer], 2013, no. 4, pp. 27-40.

15. Masich V.A. Nauka i obrazovanie kak
instrumenty «myagkoy sily» [Science and Education
as the Instruments of “Soft Power”]. Vestnik RGGU.
“Political Science. History. International Relations”
Series, 2015, no. 1, pp. 117-125.

16. Melissen J. Wielding Soft Power: The New
Public Diplomacy. The Hague, Netherlands Institute
of Netherland Institute of International Relations,
Clingendael, 2005. 34 p.

17. Muratalieva Z.T. “Soft Power” Rossii v
Tsentralnoy Azii: klyuchevye aspekty i probely v
realizatsii [Russian Soft Power in Central Asia: Key
Aspects and Omissions in Implementation].
Discourse-P, 2017, vol. 28-29, no. 3-4, pp. 121-128.

18. Otchet o realizatsii programmy razvitiya v
2015 godu Severnogo (Arkticheskogo) federalnogo
universiteta imeni M.V. Lomonosova [Analytical
Report on Implementing the Programme of
Development in Northern (Arctic) Federal University
Named After M.V. Lomonosov in 2015]. URL:  https://
narfu.ru/upload/medialibrary/884/safu-otchet-2015-
rasshirennyy.pdf (accessed 24 November 2019).

19. Otchet o realizatsii programmy razvitiya v
2016 godu Severnogo (Arkticheskogo) federalnogo
universiteta imeni M.V. Lomonosova [Analytical
Report on Implementing the Programme of
Development in Northern (Arctic) Federal University
Named After M.V. Lomonosov in 2016]. URL:  https://
narfu.ru/upload/medialibrary/d46/safu-otchet-pr-
2016.pdf (accessed 24 November 2019).

20. Otchet o realizatsii programmy razvitiya v
2018 godu Severnogo (Arkticheskogo) federalnogo
universiteta imeni M.V. Lomonosova [Analytical
Report on Implementing the Programme of
Development in Northern (Arctic) Federal University
Named After M.V. Lomonosov in 2018]. URL:  https://
narfu.ru/upload/medialibrary/997/SAFU-Otchet-2018-
dlya-sayta.pdf (accessed 24 November 2019).

21. Otchet po ispolneniyu meropriyatiy
Programmy razvitiya v 2012 g. [Analytical Report on
Implementing the Programme of Development in 2012].
URL:  https://narfu.ru/upload/medialibrary/d5e/
soderzhatelnyy-otchet-safu-2012-dlya-pechati1.pdf
(accessed 24 November 2019).

22. Otchet po ispolneniyu meropriyatiy
Programmy razvitiya v 2013 g. [Analytical Report on
Implementing the Programme of Development in 2013].
URL:  https://narfu.ru/upload/medialibrary/1c5/safu-
soderzhatelnyy-otchet-2013-dlya-pechati.pdf
(accessed 24 November 2019).

23. Otchet po ispolneniyu meropriyatiy
Programmy razvitiya v 2014 g. [Analytical Report on
Implementing the Programme of Development in 2014].
URL:  https://narfu.ru/upload/medialibrary/7a8/
soderzhatelnyy-otchet-safu-2014.pdf (accessed
24 November 2019).



232

УНИВЕРСИТЕТЫ КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 2

24.  Otchetnye materialy  po real izatsii
Programmy razvitiya Severnogo (Arkticheskogo)
federalnogo universiteta imeni M.V. Lomonosova
v 2011 godu [Analytical Reports on Implementing
the Programme of Development in Northern
(Ar ct ic)  Federa l  Un i ver s i ty Named After
M.V. Lomonosov in 2011]. URL:  https://narfu.ru/
upload/medialibrary/066/otchetnye-materialy-po-
realizatsii-programmy-razvitiya-safu-v-2011-g.pdf
(accessed 24 November 2019).

25. Panova E.P. Vysshee obrazovanie kak
potentsial «myagkoy vlasti» gosudarstva [Higher
Education as the State’s “Soft Power” Potential].
MGIMO Review of International Relations, 2011,
vol. 15, no. 2, pp. 157-161.

26. Plotnikov D.S. “Myagkaya sila” politiki
Kitaya, Turtsii, Irana, Rossii i SShA v Tsentralnoy Azii
v sfere obrazovaniya [“Soft Power” of China, Turkey,
Iran, Russia and the United Sates in Central Asia
Within the Education]. Ars administrandi, 2016, no. 1,
pp. 160-177.

27. Rossiya glazami britanskogo PR-agentstva
[Russia by the Eyes of the British PR-agency]. URL:
https://ru-open.livejournal.com/230755.html (accessed
24 November 2019).

28. Sarimsokov Z.S. Instrumenty «myagkoy sily»
Rossii i ikh primenenie v Tsentralnoy Azii [Instruments
of “Soft Power” of Russia and Their Application in
Central Asia]. Postsovetskie issledovaniya [Post-Soviet
Studies], 2019, no. 5, pp. 1267-1279.

29. Torkunov A.V. Obrazovanie kak instrument
«myagkoy sily» vo vneshney politike Rossii
[Education as a Soft Power Tool in Russian Foreign
Policy]. MGIMO Review of International Relations,
2012, vol. 25, no. 4, pp. 85-93.

30. Tsygankov A.P. Vsesilno, ibo verno?
«Myagkaya sila» i teoriya mezhdunarodnykh
otnosheniy [All-Power, for It Is Right? “Soft Power”
and the Theory of International Relations]. Rossiya v
globalnoy politike [Russia in Global Affairs], 2013,
vol. 11, no. 6. URL:  https://globalaffairs.ru/number/
Vsesilno-ibo-verno-16251 (accessed 24 November 2019).

Information About the Authors

Slavyana Yu. Boldyreva, Candidate of Sciences (History), Associate Professor, Department of
Regional Studies, International Relations and Political Sciences, Northern (Arctic) Federal University
named after M.V. Lomonosov, Severnoy Dviny Emb., 17, 163002 Arkhangelsk, Russian Federation,
s.boldyreva@narfu.ru, https://orcid.org/0000-0003-0677-6312

Roman Yu. Boldyrev, Candidate of Sciences (History), Associate Professor, World History
Department, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Severnoy Dviny Emb., 17,
163002 Arkhangelsk, Russian Federation, r.boldyrev@narfu.ru, https://orcid.org/0000-0003-4262-7285

Nataliya N. Beloshitskaya, Candidate of Sciences (Philology), Associate Professor, Department of the
English Language, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Severnoy Dviny Emb., 17,
163002 Arkhangelsk, Russian Federation, n.beloshickay@narfu.ru, https://orcid.org/0000-0002-0899-1828

Информация об авторах

Славяна Юрьевна Болдырева, кандидат исторических наук, доцент кафедры регионове-
дения, международных отношений и политологии, Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, наб. Северной Двины, 17, 163002 г. Архангельск, Российская
Федерация, s.boldyreva@narfu.ru, https://orcid.org/0000-0003-0677-6312

Роман Юрьевич Болдырев, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории,
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, наб. Северной Двины, 17,
163002 г. Архангельск, Российская Федерация, r.boldyrev@narfu.ru, https://orcid.org/0000-0003-4262-7285

Наталия Николаевна Белошицкая, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,
наб. Северной Двины, 17, 163002 г. Архангельск, Российская Федерация, n.beloshickay@narfu.ru,
https://orcid.org/0000-0002-0899-1828



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2020. Vol. 25. No. 2 233


A

dy
ge

za
lo

v A
.N

. o
gl

i, 
20

20
УНИВЕРСИТЕТЫ КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2020.2.17

UDC 327(575.1+479.24)“19/20” Submitted: 12.11.2019
LBC 66.4(4/8) Accepted: 16.03.2020

OVERVIEW  OF  UZBEK  AND  AZERBAIJANI  SCIENTIFIC-RESEARCH
COLLABORATION  DURING  THE  YEARS  OF  INDEPENDENT  DEVELOPMENT

Azer Nadir ogli Adygezalov
Andizhan State University, Andizhan, Uzbekistan

Abstract. Introduction. The author provides data about coming into being of Uzbek and Azerbaijani scientific
collaboration during the years of independent development of the two countries. The article deals with solid
contractual basis in the scientific sphere, including the agreements between the Ministries of Public Education,
Academies of Sciences, higher education institutions of the two countries, and with the collaboration in the field of
the attestation of highly-qualified scientific and scientific-pedagogical personnel. Methods and materials. The given
article also contains information about the direct co-operation of the two states in the sphere of natural, exact
sciences and humanities, furthering close and fruitful interrelation of the two countries’ scientific circles, covering
all the given sphere’s branches of partnership relations. Analysis. The article analyzes the process of multifaceted
scientific cooperation between Uzbekistan and Azerbaijan, which occurs through the establishment of close contacts
between scientists and research centers of the two countries, the implementation of joint research on pressing
issues, mutual internships and scientific business trips, as well as the participation in international scientific
conferences and symposiums. Close mutual contacts are also carried out in the form of the exchange of scientific
personnel and work. Results. The multifaceted Uzbek-Azerbaijani scientific cooperation considered in the article is
represented by the following factors: bilateral agreements and arrangements in the scientific field; direct development
in the field of natural, exact sciences and humanities;  implementation of mutual internships and scientific missions;
exchange of scientific personnel and labor.
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ОБЗОР  УЗБЕКСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА

В  ГОДЫ  НЕЗАВИСИМОГО РАЗВИТИЯ

Азер Надир огли Адыгезалов
Андижанский государственный университет, г. Андижан, Узбекистан

Аннотация.  Введение. В статье приводятся сведения о становлении узбекско-азербайджанского науч-
ного сотрудничества в годы независимого развития двух стран. Статья описывает солидную договорную
базу в научной области, в числе которой Соглашения между Министерствами народного образования, Ака-
демиями наук, высшими учебными заведениями двух стран, а также сотрудничество в области аттестации
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Методы и материалы. В статье приводят-
ся также данные о непосредственном сотрудничестве двух стран в области естественных, точных и гумани-
тарных дисциплин, способствующих тесному и плодотворному взаимодействию научных кругов двух стран,
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охватывающих все грани партнерских связей данной сферы. Анализ. В статье анализируется процесс много-
гранного научного сотрудничества Узбекистана и Азербайджана, которое происходит путем установления
тесных контактов между учеными и научно-исследовательскими центрами двух стран, осуществлением со-
вместных исследований по актуальным проблемам, взаимных стажировок и научных командировок, а также
участием в международных научных конференциях и симпозиумах. Тесные взаимные контакты осуществля-
ются также в форме обмена научными кадрами и трудами. Результаты. Многогранное узбекско-азербайд-
жанское научное сотрудничество, рассмотренное в статье, характеризуется следующими признаками: дву-
сторонними соглашениями и договоренностями в научной сфере; непосредственными разработками в об-
ласти естественных, точных и гуманитарных наук; осуществлением взаимных стажировок и научных коман-
дировок; обменом научными кадрами и трудами.

Ключевые слова: узбекско-азербайджанское взаимодействие, научное сотрудничество, Министер-
ство народного образования, Академия наук, высшее учебное заведение.
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Introduction. As is well known, the
significant role in the co-operation pertaining to
humanities is given to the scientific sphere, as the
level of a country’s progress and socio-economic
situation of society depends on the state of its
development. The process of collaboration
between Uzbekistan and Azerbaijan in this field is
traced back brightly enough. Thus, one of the first
agreements between the countries was the
Agreement between the Ministry of Public
Education of the Republic of Uzbekistan and the
Ministry of Public Education of the Republic of
Azerbaijan, which came into force on March 2,
1992 and was concluded within five years [2, l. 68].

The further improvement of the bilateral
relations in the given sphere was held within the
framework of the agreement between the
Government of the Republic of Uzbekistan and
the Government of the Republic of Azerbaijan on
the co-operation in the scientific, technical and
informational field concluded on May 27, 1996
[1, l. 82]. Thus, according to this agreement, the
State Committee of Science and Technique of the
Republic of Uzbekistan, the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan, and the State
Committee of Science and Technique of the
Republic of Azerbaijan, the Academy of Sciences
of the Republic of Azerbaijan activate their
contacts [10, l. 216].

The agreement between the Government of
the Republic of Uzbekistan and the Government
of the Republic of Azerbaijan on the co-operation
in the field of training highly-qualified scientific
and scientific-pedagogical personnel promoted
further developing of scientific relations [2, l. 70].

The development of the further contact in
this field was fulfilled within the framework of
paragraph II of the Program of collaboration in
the sphere of science, culture, and art between
the Republic of Uzbekistan and the Republic of
Azerbaijan for the period of 1998–2000.
Afterwards, scientific contacts were realized
within the framework of the Program of economic
co-operation between the Republic of Uzbekistan
and the Republic of Azerbaijan for the period of
2001–2010 when the scientists of the two
countries held bilateral scientific elaborations.

 Interrelations between the Academies
of Sciences of the two countries. The fruitful
scientific co-operation between the two states,
first of all, was observed in the sphere of exact
and natural sciences. Thus, during the period of
2001–2005 the implementation of the co-project
in the sphere of oil and gas through the branch of
international INTAS (The International
Association for the Promotion of Cooperation with
Scientists from the New Independent States of
the Former Soviet Union) grant was planned.
Together with Azerbaijani scientists tenders on
the co-project, which was directed to the
enhancement of biomass gasification’s
technological process and to raising the
effectiveness of oil mining by means of using
scientific-technical exploitation of the thermo-
physics department’s scientists of the Academy
of Sciences of the Republic of Uzbekistan, were
worked out. It is expected to enhance the
scientific base of the new emulsive type of
technology of working agents preparation in oil
mining, and to reveal the correlation of the
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parameters of gasification processes, as well as
to implement them in recycling the refuse of
cotton. The tenders were observed by the
representatives of “Uzbekneftegaz” and were
directed to the Institute of Petro-Chemistry
Processes of the National Academy of Azerbaijan
[2, l. 14].

Institute of seismology of the AS of
Uzbekistan and the Centre of Seismological
Service of Azerbaijan concluded a treaty on the
scientific-technical collaboration on June 6, 2001.
In accordance with the treaty, the sides exchange
quarterly seismological bulletins and catalogues,
as well as according to their mutual agreement
they give information on the problem of forecasting
earthquakes [8, l. 66].

In 2010, some work on the geological-
geophysical data exchange was conducted. The
participation of Uzbek and Azerbaijani leading
specialists in the projects on the study of
geodynamics and modern tectonic waves,
spreading in the earth’s crust and disconnecting
to continental breaks to the south of Central Asia
and Azerbaijan, was planned [7, l. 70].

Permanent partnership relations were
arranged on the equivalent mutual exchange
between the patent departments of the two
countries: patent literature and state funds of
scientific-technical information, scientific-technical
literature.

Uzbek Research Institute of Selection and
Cotton Seed-Growing and Uzbek Research
Institute of Uzbekistan’s Cotton-Growing, on the
one hand, and Azerbaijani Cotton-Growing
Research Institute, on the other hand, are actively
taking part in conducting co-research on selection
of resistant sorts of cotton and wheat, responding
the agro-climatic conditions of the both countries
in the same way, working out effective methods
of hybridization of grain-spike and grain legumes,
the mutual experience exchange is held on
gardening, wine-growing and wine-making.
Besides, annual scientific missions to Azerbaijan
and Uzbekistan are organized in order to exchange
scientific literature and implement co-publications
on current matters of selection, genetics, and
seed-growing.

The Centre on Science and Technologies
directed its tenders on the development of
scientific-technical co-operation with Azerbaijan
in the agricultural sphere for generalization to the

Ministry of Agriculture and Water-Supply of the
Republic of Uzbekistan.  In these tenders the most
significant trends of scientific-technical
collaboration were given concrete expression, the
mechanism of implementing co-projects in
stipulations of share financing was offered, and
the perspectives of enhancing co-operation via
co-participation of the two states’ scholars in the
programs and contests of international funds and
projects of scientific-technical organizations, were
pointed out  [2, l. 15].

Moreover, together with Azerbaijani scholars
astronomic observations and radio-astronomic
research work were held, they negotiated on
concluding a direct treaty in the mathematical-
cybernetic field with the Institute of cybernetics
of the Azerbaijan Academy of Sciences. Besides,
a project of measures in the sphere of using solar
and other non-traditional energy sources was
worked out [2, l. 15-16].

The scientists of Samarkand department of
the Uzbekistan Academy of Sciences worked out
and directed for observation to Azerbaijani State
oil academy a project on the issue “Hydro-dynamic
bases of deep deposits’ exploitation” [2, l. 16].

Botanical gardens of the Uzbekistan
Academy of Sciences implemented an active
exchange of scientific experience with the Central
Botanical gardens of the Azerbaijan National
Academy of Sciences. With the help of scientific
missions of research fellows of Botanical gardens
of the Uzbekistan Academy of Sciences, Botanical
gardens of Baku and Mardakans organized various
scientific expeditions. Dr. Rusanov N.F., Candidate
of Biological Sciences Abdurahmonov A.A.,
Arifhonov K.P., Shtonda N.I., Korchagina A.M
were the visitors to the Central Botanical gardens
from the Uzbekistan Academy of Sciences.
Nowadays, Botanical gardens of the Uzbekistan
Academy of Sciences support the seed index
exchange with the Central Botanical gardens of
the Azerbaijan National Academy of Sciences, the
head of which is Doctor of Biological Sciences
Orudj Veli ogli Ibodli.

Head of the glycoside chemical laboratory
of Institute of Chemistry of botanical substances
(IChBS) of the Uzbekistan Academy of Sciences
М.I. Isayev conducts co-operation with the co-
workers of Botanical Institute of the Azerbaijan
National Academy of Sciences and Azerbaijan
State medical University.
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Beginning from 2005, the National Academy
of Aviation of Azerbaijan represented by the
rector Pashayev A.M., who acted according to
the regulations, and  Physically-technical Institute
of the Uzbekistan Academy of Sciences
represented by general director Lutpullayev S.L.,
who acted in accordance with the regulations of
the institute, concluded an  agreement on
cooperation and creative collaboration in the
sphere of studying innovative technologies and
new generation devices on the issue: “Creating
and studying optically-electrical characteristics of
the new generation of devices on the basis of
gallium arsenide (GaAs)” [8, l. 65].

Besides, co-operators of Physically-
technical Institute of the Uzbekistan Academy of
Sciences take mutual part with Azerbaijani
scholars in working out the project  “Working out
the production technologies of semi-conducting
photo-electronic converters with selective photo-
sensitivity” [8, l. 65-66].

Especially close cooperation was in the
informational and electronic field, as until 2008 a
number of international conferences both in
Tashkent and in Baku had been held. These
discussions were reflected in dozens of
publications: “Photo-electrical effects in micro-
regime structures”, “Optical damping of photo-
flow in three-barrier photo-diode”, “Micro-regime
photo-detectors”, “Hetero-layers with wide-zone
opening – filter on texture surfaces”, “Amplifiers
of optical signals on the basis of bio-polar photo-
transistor hetero-structures”, “Silicic photo-
receivers of short-wave diapason for distant
control systems”, “Engineering-field effects in a
bilaterally-sensitive  arsenide-gallium photo-diode
hetero-structure”, “The analysis of electronic
processes in iso-type m1-nGaAs-nAl0,08 Ga0,82
In0,1As- m2 – hetero-structure”, “Photo-electrical
features of photo-detector m1-nGaAs-nAl0,08
Ga0,82 In0,1As-m2 - structures”, “The amplifier of
alternating signals on field-effect transistor”,
“Optical relay with distant control”, “The study
of photo-electrical features of photo-galvanic
affluent photo-receivers”, “Engineering hetero-
transitions for photo-receivers on the basis of
GaAs-AlGaInAs” [8, l. 65-66].

The same contacts were established
between scholars and scientific centers of the two
countries in the sphere of Humanities. Thus, co-
workers of Archaeological Institute of the

Uzbekistan Academy of Sciences established
scientific contacts with their Azerbaijani
colleagues, participating in conferences, scientific
publications, big projects, as well as in defenses
of dissertations both in Azerbaijan and in
Uzbekistan.

Archaeological Institute of the Uzbekistan
Academy of Sciences supports the continuation
and further improvement of scientific relations
between Uzbek and Azerbaijani specialists in the
cultural field, especial intensity of which took place
in the epoch of the Early and Late Middle Ages.

Direct interrelations between higher
education institutions. An important role in
setting direct scientific interconnections is given
to treaties, agreements and memoranda between
higher education institutions of the two countries,
which stipulate for the exchange of scientific data
and scientific-technological literature between the
high schools in agreement, holding seminars and
symposiums, organization of scientific meetings,
experience and information exchange connected
to the educational process, carrying out various
events, exhibitions and festivals. Thus, on
March 28, 2011, the delegation of Azerbaijani
Diplomatic Academy arrived in Tashkent in order
to establish close communication with the
professorial teaching and pedagogical staff of
University of the World Economy and Diplomacy.

On December 18, 2013, an agreement on
setting mutually beneficial relations between
Tashkent State Pedagogical University named
after Nizami and Baku State Pedagogical
University was signed. This document is to create
and broaden the relations between the two
universities to deepen scientific connections. The
memorandum takes into account the exchange
of scientific data and scientific technical literature
between these institutions, holding seminars and
symposiums as well as organizing conferences,
exchanging experiences and information related
to the educational process, holding various events.
The document contains a point about the issues
of scientific articles and materials about these
higher education institutions in the scientific
journals of ASPU and TSPI [5, l. 67].

On April 25, 2014, the Memorandum of
collaboration between the Academy of Arts of
Azerbaijan and Institute of Arts and Design of
Uzbekistan named after Kamoliddin Behzod was
signed. In the Memorandum they highlight the
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development of bilateral cooperation, experiences
exchange between the institutions, holding exhibitions
and festivals, mutual exchange in enhancing genres
of painting art, organization of two-side tours and
events, exhibitions of eminent artists of the both
countries and a number of other issues. 

On October 20, 2015, Ganja and Tashkent
state universities signed documents on
cooperation. The heads of the universities signed
the Memorandum of friendship and collaboration
in Ganja. It runs about the forthcoming student
and lecturer exchange, scientific research being
conducted concertedly, holding conferences and
preparing books for edition, etc.

The significant part in setting direct scientific
relations is given to the agreements between the
higher education institutions of the two countries.

So, in order to discuss the opportunities of
the scientific co-operation and to create co-work
in the field of science, the delegation of Azerbaijani
State Economical University (ASEU) made a visit
to Uzbekistan and Kyrgyzstan. During the visit an
agreement between Institute of Economy of the
Uzbekistan Academy of Sciences and Scientific
Research Institute of Economic Searches of ASEU
was signed.

Tashkent State Agrarian University closely
collaborates with the higher education institutions
and scientific research institutes of the CIS
countries which concluded over 18 agreements,
particularly, one of them was concluded with
Azerbaijan.

In July, 2019, a memorandum on mutual
understanding in the sphere of education and
science between International University of
tourism “Silk Road” in Samarkand and Azerbaijan
University of tourism and management was
signed. The document stipulates for measures on
experience and knowledge, implementing
exchange programs for specialists in the touristic
field, as well as organizing seminars, conferences
and other coordinated projects.

On November 20, 2019, Azerbaijan State
University of oil and industry (ASUOI) and
Tashkent State Technical University (TSTU)
signed a memorandum. The agreement points out
the development of mutually beneficial
cooperation, experience and knowledge exchange
between the higher education institutions, as well
as the organization of other mutually beneficial
concerted projects.

The role of conferences, symposiums
and other events in the development of
scientific contacts. Beginning from the first
years of their state independence, Uzbekistan and
Azerbaijan hold international conferences. Thus,
in 1992, Baku hosted representatives of
Uzbekistan on the International conference
“Architecture and art of Near East and Middle
East”. M. Bulatov, А. Мadraimov, R. Тaktash,
P. Zakhidov, Sh. Аsqarov, K. Kryukov,
А. Мahkamov,  H. Тursunov arrived from
Tashkent to Baku. The most interesting was the
report of one of the main figures in Uzbek science,
M. Bulatov “The matters of Muslim Renaissance”
[9, p. 37].

In October 2009, a practical seminar on the
topic “The sources on the history of the Temurids:
descriptions, translations, research papers” took
place in the State Museum of the Temurids. The
leading and young scholars of research institutions
and higher education institutions of Uzbekistan,
as well as specialists from Azerbaijan and Russia
took part in it.

The creation of the State Museum of the
Temurids promotes deeper investigation of
significant stages of our history, deep study of
archaeological excavations and further knowledge
enrichment about Sakhibkiran.

The staff of the State Museum of the
Temurids together with scientists of research
institutions and higher education institutions of
Uzbekistan organize traditional practical seminars
in order to study the history of Amir Temur and
the Temurids, popularizing researches held in our
country and abroad on these subjects [3].

On March 26, 2013, with the support of
chairmanship of DVV international in South
Caucasus and Turkey, Azerbaijani scholars
(Babek Mamedov, Nizami Geydarov, Esmira
Musayeva) made visit to Institute of History of
the Uzbekistan Academy of Sciences. The aim
of the visit was the acquaintance with the work
experience of Oral history, created in 2010 within
the framework of the project of DVV filial branch
in Uzbekistan and acting under the leadership of
Institute of History.

Over  30 people representing such
organizations as Institute of History of the
Uzbekistan Academy of Sciences, Coordination
resource center on the matters of recent history
under the leadership of The Ministry of Higher
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education institutions of the Republic of
Uzbekistan, the Museum of Victims of Political
Repression under the leadership of the Uzbekistan
Academy of Sciences, Uzbek State university of
World Languages, National University of
Uzbekistan, Kara Kalpak State University,
National company “Uzbektourism”, and the
Institute of Orientalism of the Uzbekistan
Academy of Sciences, participated in the seminar.
Overall, the seminar  was held on a high
scientifically-theoretical level, there were worked
out practical recommendations for forming and
developing the center of oral history in Azerbaijan.

On February 25, 2014, a seminar on the issue
“The place of Amir Temur in the history of the
world” (on the basis of Uzbek and Azerbaijani
people’s friendship) took place in Tashkent State
Pedagogical University named after Nizami with
the support of the Friendship Community
“Uzbekistan-Azerbaijan” and Azerbaijani cultural
center named after Geydar Aliyev.

The conference was opened by  the
chairman of the Fr iendship Community
“Uzbekistan-Azerbaijan” Sharipov Sh.S. and
Ambassador extraordinary and plenipotentiary of
the Republic of Azerbaijan Guseyn Guliyev.

After that Azerbaijani and Uzbek scholars
and specialists invited to the conference made
their reports on various topics. Among them there
were deputy of Milli Medjlis of Azerbaijan
Djafarov N. with his speech on the issue “The
image of Amir Temur in Azerbaijani literature”;
Azerbaijani writer Yunus Oguz, the author of the
book “Amir Temur”, with his report “Amir Temur
as the world’s ruler in the research works of
Yunus Oguz”; Professor  of Institute of
Orientalism of the Uzbekistan Academy of
Sciences named after Beruni Yusupova D. –
“The study of the history of Amir Temur and the
Temurids in Uzbekistan”; senior  lecturer
Rahmatullayeva O. – “The creative works of
Amir Temur in Azerbaijan”; editor-in-chief of
the “Darakchi” newspaper Djabbarov R. –
“Amir Temur and literature” [6, l. 47].

The co-operation of scientists of the two
countries in the sphere of music and art also
deserves attention. Thus, in March, 2009, in Baku
a scientific symposium “The world of
mugam”was held, among the participants of which
there was eminent explorer of Uzbek traditional
music R. Yunusov [9, p. 37].

In December of the same year, Institute of
Architecture and Art of Azerbaijan organized the
International seminar “Informational culture of
Eurasia”, on which Dr. of the History of Art
K. Akilova made her speech on the topic “Modern
art of Uzbekistan in the aspect of informational
culture’s problems” [9, p. 37].

On October 25, 2011, there was a conference
in Tashkent, aimed at reflecting the whole variety
of cultural relations between Azerbaijani and Uzbek
people, timed for the 870th anniversary of Nizami’s
date of birth (1141–1209), and symbolically
coincided with the prominent Azerbaijani singer and
composer Muslim Magamayev’s day of memory
(1942–2008).

The organizers of the event were the
Academy of Arts of Uzbekistan and Institute of
Architecture and Art of the Academy of Sciences
of Azerbaijan with the promotion of the Embassy
of the Republic of Azerbaijan in Uzbekistan.

On the conference reports of scholars of
the Institute of Architecture and Art of Azerbaijan
were represented. The science of Uzbekistan was
represented by the scholars of National Institute
of Arts and Design named after Kamoliddin
Behzod, Institute of the History of Arts, specialists
of State Conservatoire, the Gallery of Fine Arts,
Institute of Orientalism and Institute of History.

In conclusion of the event Uzbek and
Azerbaijani dances were performed by the
students of Tashkent Choreography College. The
performance was created by Artist Emeritus of
Uzbekistan Erkin Kahharov and Professor of York
University in Canada Sashar Zarifa.

On January 11, 2014, the ceremony of
signing the Memorandum of co-operation
between scientific medical libraries of Azerbaijan
and Uzbekistan took place in Baku in Azerbaijani
Cultural Center named after Geydar Aiyev with
the support of Azerbaijani Embassy in Uzbekistan.
The Memorandum stipulates the experience
exchange on actual issues in the sphere of libraries
and information, the automation of the processes
in the sphere, as well as holding conferences,
seminars, courses, on-line discussions and events
in this field, exchanging books, journals, electronic
issues between the libraries, organizing exhibitions
and creating rooms exposing achievements of both
countries in medical sphere.

A special place in the scientific collaboration
is taken by so-called “personnel exchange” of the
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two republics. On October 22–29, 2012, the
delegation of the Friendship Community
“Uzbekistan-Azerbaijan” consisting of four
members visited Azerbaijan on scientific and
cultural purpose. Within the framework of the visit,
first they attended the international practical
seminar devoted to the 130th anniversary of
Guseyn Djavid’s date of birth. Then there was a
meeting organized by the executive director and
members of the Friendship Community
“Uzbekistan-Azerbaijan”. On the meeting, they
discussed the matters of regular co-operation of
the two communities and of holding various events
both in Uzbekistan and in Azerbaijan [4, l. 38].

During the last years on the project of the
Azerbaijani Cultural Center, a trip to Uzbekistan
of deputy of Milli Medjlis of Azerbaijan,
correspondent member of the Azerbaijan
Academy of Sciences, academician Nizami
Djafarov, scientist-writer, author of the book
“Amir Temur” Yunus Oguz, researchers of the
National Academy of Sciences of Azerbaijan
Almaz Ulvi Binnatova, Halida Halid, director of
the State Gallery of Arts of Azerbaijan Elnur
Guseynov, provost of the State Academy of Arts
of Azerbaijan Salhab Mamedov, director of the
State Museum of Arts of Azerbaijan Chingiz
Farzaliyev was organized. They held rational
meetings and experience exchange with their
colleagues from Uzbekistan.

To sum up, having analyzed all the above
mentioned, we can conclude that quite close co-
operation in the scientific sphere had been set
between the fraternal republics Azerbaijan and
Uzbekistan over the course of history. This co-
operation was going firmer and more developed,
becoming stronger and stronger year by year.
After having obtained the independence, the points
of contact in this sphere are taking new turns and
gaining agreements, promoting the further
improvement of scientific collaboration between
the republics. This cooperation is manifested in
the fruitful development and expansion of bilateral
ties in the field of natural, exact and humanitarian
sciences between the Academies of Sciences,
research institutes, and higher  education
institutions of the two countries. The establishment
of direct scientific contacts is also facilitated by
the implementation of joint research on current
scientific problems,  mutual internships,
participation in international scientific conferences

and symposia, as well as the exchange of scientific
personnel, mutual trips of scientists to give lectures
and consultations. The listed forms of cooperation
create favorable conditions for closer and deeper
mutual familiarization with scientific
achievements, thereby contributing to the further
development of scientific contacts between the
two countries.

Results. As it can be seen, the scale of the
Uzbek-Azerbaijani scientific cooperation is so
wide that there is practically no sphere in which
mutual cooperation between the two countries is
not reflected, where scientists and research
centers do not conduct joint research in the field
of pressing bilateral problems and tasks.

On the basis of archival documents, the
article provides data revealing the process of
bilateral scientific cooperation, based on the
following factors:

– bilateral agreements and arrangements in
the scientific field;

– direct development in the field of natural,
exact sciences and humanities;

– implementation of mutual internships and
scientific missions;

– exchange of scientific personnel and labor.
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Abstract. Introduction. The contemporary university in the conditions of globalization has enriched its
traditional functions to educate and create new elites with attracting not only domestic students but also the
foreign youth to the educational and research process. In some cases it can maintain public diplomacy held by the
domestic government still influencing it via the requests made by research professionals. This influence may come
through the collision of interests of both researchers with students and the government. A Russian university
represents mainly the government, that’s why it’s important to discover its role in public diplomacy. Methods and
materials. The neoliberal approach to J. Nye’s concept of “soft power” gives the possibility to consider the
university as a public institute enriching state’s soft power through public diplomacy. Official speeches of Russian
government representatives, publications of Russian researchers, university web-sites give the ground to understand
the Russian approach to the methods of public diplomacy. Analysis. First of all, it’s important to reveal the ways to
interpret the word combination “public diplomacy” in Russian. There are several possible terms: “publichnaya”,
“obshchestvennaya” , “narodnaya” diplomacy. The ways to use the word show different gradations of its meaning
in research and political discourses which determine possible actors of public diplomacy in the Russian language.
However, Russian officials in contrast to Russian researchers accept the term “obshchestvennaya” to describe the
activity of government institutions in public diplomacy. That’s why a university can be considered as an actor of
“obshchestvennaya” diplomacy. Secondly, we reveal the ways to implement public diplomacy by Volgograd State
University as one of regional universities. Results. Russian researchers following the English-language studies
differentiate the concepts of “obshchestvennaya” and “publichnaya” (public) diplomacy according to the actors
that implement this policy: the state cannot implement “obshchestvennaya” diplomacy, because it is a prerogative
of social movements or non-governmental organizations (NGOs). At the same time, the concept of public diplomacy
covers both the work of NGOs and the work of the state in creating its favorable image. However, Russian officials,
trying to avoid the use of the Russian term “public diplomacy” incorrectly sounding in Russian, give preference to
the phrase “obshchestvennaya diplomacy”, implying that NGOs carry out public diplomacy with the help and on
the initiative of the state. Moreover, they are not only public organizations who can conduct policies in this area.
In other words, officials suppose that in comparison with research discourse, the circle of participants in
“obshchestvennaya” diplomacy enlarges at the expense of state funds and platforms. Thus, a university that
implements educational, research and publishing projects is involved in “obshchestvennaya” diplomacy.
The position of the university in society, the authority of specialists whom it manages to attract, their international
activity provide the soft power of the state.

Key words: “soft power”, “obshchestvennaya” diplomacy, public diplomacy, Russia, Volgograd State
University, education.
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Аннотация. Введение. Современный университет в условиях глобализации помимо своих традиционных
функций по обучению и созданию новых элит для своего сообщества привлекает в образовательный и исследо-
вательский процесс не только отечественных студентов, но и иностранную молодежь. В некоторых случаях он
может поддерживать публичную дипломатию. Российский университет является частью государственного
института, поэтому важно выяснить его роль в публичной дипломатии, понимание которой может существен-
но различаться среди исследователей и представителей власти. Методы. Неолиберальный подход к концепции
«мягкой силы» Дж. Ная дает нам возможность рассматривать университет как государственно-общественный
институт, обогащающий «мягкую силу» государства посредством публичной дипломатии. На основе выступ-
лений представителей российского правительства и официальных лиц, исследований, проведенных российски-
ми учеными-международниками и вебсайтов российских фондов, а также университетов составлено представ-
ление о наполнении российской общественной дипломатии и особенностях ее реализации в университетской
среде. Анализ. Для описания нетрадиционной дипломатии в русском языке возможно использование несколь-
ких синонимов: «публичная», «общественная», «народная» дипломатия. Во-первых, важно проанализировать
способы толкования этих словосочетаний, которые показывают различные градации его значения в исследова-
тельских и политических дискурсах и определяют возможных субъектов публичной дипломатии. Во-вторых, в
статье необходимо раскрыть пути реализации публичной дипломатии на примере работы Волгоградского
государственного университета как типичного провинциального вуза, который можно рассматривать как ак-
тор, обеспечивающий «мягкую силу» государства. Результаты. В статье определена разница в интерпретации
термина «общественная / публичная» дипломатия в российском научном и политическом дискурсах. Практи-
ки в сфере внешней политики и дипломатии, стараясь избегать употребления некорректно звучащего на рус-
ском языке термина «публичная дипломатия», отдают предпочтение словосочетанию «общественная дипло-
матия», подразумевая, что НПО осуществляют общественную дипломатию с помощью и по инициативе госу-
дарства, более того, не только общественные организации могут проводить политику в этой сфере. Иными
словами, по сравнению с научным дискурсом в публичной сфере круг участников общественной дипломатии
расширяется за счет государственных фондов, площадок. Таким образом, университет, реализующий образо-
вательные, исследовательские и издательские проекты, вовлечен в общественную дипломатию. Положение
вуза в обществе, авторитет специалистов, которых ему удается привлечь, их международная активность обеспе-
чивают «мягкую силу» государства. В ходе работы над статьей часть, посвященная анализу зарубежных пред-
ставлений о публичной дипломатии, проанализирована К. Колиопулосом, российские представления о пуб-
личной и общественной дипломатии определены Е.В. Архиповой. Анализ работы вуза по направлению обще-
ственной дипломатии осуществлен Е.Ф. Парубочей.

Ключевые слова: «мягкая сила», общественная дипломатия, публичная дипломатия, Россия, Волгог-
радский государственный университет, образование.
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Роль современного российского университета в общественной дипломатии

Введение. В настоящее время на со-
временный российский университет возлага-
ется не только роль просвещения и создания
молодых кадров. Благодаря развитию процес-
сов глобализации, появившейся возможности
путешествовать высшее учебное заведение
путем привлечения интернациональной моло-
дежи к процессу обучения, ученых – к науч-
ным исследованиям становится проводником
российской культуры и науки за рубежом. Де-
ятельность российских вузов в сфере публич-
ной дипломатии уже привлекала внимание
российских исследователей. Образование как
инструмент «мягкой силы» рассматривается
в работах А.В. Торкунова, М.М. Лебедевой
[16; 21]. Теоретические аспекты роли обра-
зования раскрываются в статье А.В. Григо-
ряна и А.А. Габриэляна [1]. Е.П. Панова оп-
ределила роль получения высшего образова-
ния иностранными студентами в установле-
нии долгосрочных связей [12]. А.Е. Фоминых
проанализировал роль российских университе-
тов в продвижении информационно-культурно-
го влияния в странах Центральной Азии [22].

При этом исследователи определяют
высшие учебные заведения исключительно
как проводники государственной политики и
перечисляют программы сотрудничества, ко-
торые вузы проводят за рубежом. Такой под-
ход ограничивает географию реализации пуб-
личной дипломатии, оставляя без внимания те
возможности, которые открываются перед ву-
зом на «своей» территории.

Волгоградский государственный уни-
верситет гораздо моложе классических уни-
верситетов соседних областей. Он был ос-
нован в 1980 году. При этом в настоящее вре-
мя он занимает прочные позиции в нацио-
нальных и зарубежных рейтингах, например,
таких как «ТОП-100 лучших вузов по версии
«Эксперт РА»», «Национальный рейтинг уни-
верситетов “Интерфакс”», QS, THE University
Impact Rankings; вуз привлекает большое ко-
личество студентов, как среди российских
граждан, так и иностранных, и является сре-
доточием квалифицированных специалистов,
вовлеченных в международные исследования.
С 2014 г. ВолГУ является одним из соучреди-
телей «Международного форума обществен-
ной дипломатии», который проходит в Волгог-
раде. Уже в 2015 г. между администрацией

г. Волгограда и руководством ВолГУ было
подписано соглашение о создании ресурсного
Центра общественной дипломатии. Таким об-
разом, вуз предоставил площадку для органи-
зации общественной дипломатии в г. Волгог-
раде, обеспечив ее и кадровой поддержкой из
числа своих сотрудников. В связи с этим пред-
ставляется важным осмыслить роль вуза как
актора общественной дипломатии: является
ли он только площадкой для ее реализации или
сам может выступать инициатором в этой
сфере. Деятельность вузов в научном и поли-
тическом дискурсе ранее связывали с куль-
турной политикой страны или с ее «культур-
ной дипломатией». Также мог использовать-
ся термин «народная дипломатия». Однако
сейчас при описании подобной работы можно
столкнуться с понятиями «общественная дип-
ломатия» и «публичная дипломатия». Для оп-
ределения роли вуза необходимо разобраться
в терминологии.

Примечательно, что в англоязычных ис-
следованиях авторы указывают на главенству-
ющую роль государства в ходе реализации
«публичной дипломатии». В русскоязычных
исследованиях термины «общественная» и
«публичная дипломатия» использовались как
синонимичные, а со временем их стали раз-
делять; в российском публичном дискурсе
понятия зачастую смешиваются, а иногда ис-
пользуются и более узкие термины («культур-
ная», «народная») [8].

В современных научном и политическом
дискурсах понятие «public diplomacy» так или
иначе связывается с именем Дж. Ная, кото-
рый в 1980-х гг. ввел термин «мягкая сила».
Сосредоточившись на использовании неполи-
тических методов ведения внешней полити-
ки, исследователь указывал, что культурная
и публичная дипломатии являются важным
элементом «мягкой силы» [27]. При этом, как
показывает сравнительный анализ, проведен-
ный Е.Ф. Парубочей и Н.В. Пискуновым, об-
щественная дипломатия имеет схожие функ-
ции с «мягкой силой», являясь «инструментом
исполнения основных задач “мягкой силы” го-
сударства» [13, c. 199].

Методы и материалы. Говоря о соот-
ношении «жесткой» и «мягкой силы», Дж. Най
возводит последнюю к идее привлекательно-
сти в отличие от «жесткой», для которой спе-
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цифична пропаганда для создания собствен-
ного имиджа. Такой подход говорит о неоли-
беральной природе концепции «мягкой силы».
В связи с этим авторы настоящей работы ис-
ходят из неолиберального подхода, позволя-
ющего рассматривать вузы как государствен-
но-общественные институты, оказывающие
влияние на общественную сферу дипломати-
ческой деятельности, но не занимающиеся ак-
тивной пропагандой. Двойственность положе-
ния вузов в российском образовательном про-
странстве обусловлена тем, что, будучи со-
средоточием профессионалов в научной сфе-
ре, имеющих интересы по реализации между-
народных проектов, университет все же яв-
ляется частью государственной системы и ог-
раничивает или направляет международные
контакты своих сотрудников. В связи с этим
важно применить структурно-функциональный
анализ для определения функционального на-
значения такого института общественной дип-
ломатии, как вуз.

На основе выступлений представителей
российского правительства и официальных
лиц, исследований, проведенных российскими
учеными-международниками и материалов
веб-сайтов российских фондов, а также уни-
верситетов составлено представление о на-
полнении российской общественной диплома-
тии и особенностях ее реализации в универ-
ситетской среде.

Анализ. Внешняя политика в области
культуры стала одним из направлений дип-
ломатической деятельности ряда европейс-
ких стран еще с конца XIX века. Основным
ее содержанием на протяжении многих лет
оставались образовательные проекты, цель
которых заключалась в формировании поло-
жительного образа страны и в усилении соб-
ственного влияния на граждан других стран.
С этой целью, например, Франция и Герма-
ния уже на рубеже XIX–XX вв. открывали
свои школы в странах Ближнего Востока,
Юго-Восточной Азии.

Как заверяют А.И. Кубышкин и Н.А. Цвет-
кова в своей работе «Публичная дипломатия
США», к периоду Второй мировой войны
«США превратились в лидирующую державу
по масштабам культурной дипломатии» [6,
c. 6], суть которой сводилась к проведению
внешней политики в области культуры, обра-

зования и информации. В терминологии
Дж. Ная это представляет основу «мягкой
силы» государства, и ее инициатором выступа-
ет не общество, а именно государство.

Необходимо также отметить и то, как
европейские страны старались внедрить дос-
тижения в области публичной или обществен-
ной дипломатии. Между Францией и ФРГ в
1963 г. был подписан Елисейский договор о
примирении и дружбе, который предполагал
взаимные стажировки военных, обменные
поездки для студенчества, изучение языка,
стимулирование сотрудничества в сфере на-
учных исследований. Этими программами
главы государств открыли коридор возмож-
ностей для общения между молодыми поко-
лениями стран, которые не так давно воевали
друг с другом. Примечательно, что договор
признавал, что «решающая роль [молодежи]
состоит в укреплении немецко-французской
дружбы» [29]. Именно общение студенчества
стало стартовой точкой улучшения взаимоот-
ношений [25, p. 131]. При этом в документах
данная политика связывалась пока с культур-
ным сотрудничеством, инициируемым и осу-
ществляемым государством.

В русском языке путаницу в использо-
вании терминов можно объяснить: во-первых,
тем, что у самого словосочетания, пришед-
шего из английского языка (public diplomacy),
может быть несколько переводов; во-вторых,
тем, что в русском языке уже сложилась прак-
тика использования понятия «народная дип-
ломатия» при определении общественной сфе-
ры дипломатической деятельности. Так, еще
в СССР использовали термин «народная дип-
ломатия» (people-to-people diplomacy) для оп-
ределения политики, целевой аудиторией ко-
торой считались иностранные граждане невы-
сокого происхождения, неправительственные
объединения, которые в перспективе должны
были перехватить влияние у действующей
элиты. Надо отметить, в целом наполнение
этой идеи существенно не отличалось от по-
нятия «культурная дипломатия» и предпола-
гало образовательные проекты, которые пред-
ставляют собой ядро этой политики [9]. В свя-
зи с этим российскими официальными лица-
ми термины «культурная» и «народная» дип-
ломатия по-прежнему употребляются для опи-
сания одного явления.
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Относительно новые для русскоязыч-
ных исследований и публичного дискурса тер-
мины «общественная» или «публичная дип-
ломатия» являются вариантами перевода
словосочетания public diplomacy, введенного
в научный оборот в середине 1960-х гг. де-
каном школы права и дипломатии им. Флет-
чера университета Тафтса Э. Галлионом,
который, констатируя происходящие процес-
сы, определил их как политику, включающую
в себя «программы, финансируемые прави-
тельством, направленные на информирование
и оказание воздействия на общественное
мнение в других странах» [28, p. 6]. И обра-
зовательные проекты в этой политике зани-
мали лидирующее место.

Таким образом, на протяжении ХХ в. уже
сложилась практика применения того, что
Дж. Най в конце века назвал «мягкая сила»,
посредством реализации программ культур-
ной / народной дипломатии. Отметим, что по
существу государство выступает источником
проведения и культурной, и народной дипло-
матии. При этом уже введенный в научный
оборот термин «публичная дипломатия» еще
не находит активного применения.

Распад социалистического блока, а за
ним и Советского Союза привел к существен-
ному расширению мировых практик по напол-
нению публичной дипломатии включением в
нее таких направлений, как развитие рыноч-
ной экономики, предоставления кредитов; вли-
яние на политическую элиту, создание НКО,
выделение грантов на общественную и поли-
тическую активность; развитие независимых
от государства СМИ. Существенное увели-
чение набора программ, входящих в основу
публичной дипломатии, подводит к уточнению
того, что «культурная» или «народная» дип-
ломатия уже не являются синонимами поня-
тию «публичная» дипломатия, а становятся
ее частью.

Спад интереса к публичной дипломатии
в 1990-х гг. был преодолен после событий
2001 г., когда появились новые исследования
в области «публичной дипломатии» и полити-
ки разных стран вновь стали инициировать
программы в этой сфере [2; 24, p. XIX]. Неиз-
менным составным элементом по-прежнему
оставались программы образовательных об-
менов [17]. В это же время интерес к публич-

ной дипломатии и ее направлениям стал про-
являться и в российских исследованиях.

Российский политолог И.Л. Шершнев
разделяет понятия «общественная» и «на-
родная дипломатия», отмечая, что последний
термин использовался в советское время,
когда дипломатия осуществлялась от имени
народа, то есть заявлялась народная дипло-
матия. В то же время современная обще-
ственная дипломатия гораздо шире и осуще-
ствляется от имени гражданского общества
и самим гражданским обществом. Задачи
общественной дипломатии – продвижение на-
циональных интересов и их отстаивание [24,
p. 165]. Таким образом, исследователь оп-
ределял главного актора общественной дип-
ломатии – общество.

Четкую дефиницию «публичная диплома-
тия» вслед за А.В. Долинским [3] используют
авторы научного издания под редакцией
М.М. Лебедевой, где публичная дипломатия
описана как политика воздействия одного госу-
дарства на общество другого в политических
целях. Все же и здесь редактор признает, что
достаточно сложно было согласовать понима-
ние этого термина авторами частей книги [14].

Это значит, что для исследователей
«публичная дипломатия» представляется
шире, включает в себя не только культурную
но и общественную дипломатию, экономичес-
кую политику. Отличаются термины и по ак-
торам: для общественной дипломатии обще-
ство является источником и ресурсом иници-
ативы, а для публичной – государство. В то
же время термин «народная» дипломатия при-
знается устаревшим, так как возникают со-
мнения в правосубъектности самого «народа».

Немного иную терминологию предпочи-
тают использовать представители власти в
РФ. Проиллюстрируем это на примере эволю-
ции законодательства в сфере публичной /
общественной дипломатии, которое начинает
складываться с 2004–2005 годах. Если в Кон-
цепции внешней политики РФ 2008 г. по одно-
му разу используются оба термина [5], то уже
в Концепции внешней политики 2016 г. в пп. «л»
п. 45 закреплено: «Россия… видит свои зада-
чи в том, чтобы развивать, в том числе с ис-
пользованием ресурса общественной дипло-
матии, международное культурное и гумани-
тарное сотрудничество…» [4].
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Интересно отметить, что российский
министр иностранных дел С.В. Лавров гово-
рит о «народной дипломатии», отмечая, что
ее цель состоит «в деле продвижения поло-
жительной, объединительной, устремленной в
будущее государственной повестки дня во вза-
имоотношениях стран» [7]. Очевидно, что
министр подразумевает общественную / пуб-
личную дипломатию, а присутствие на науч-
но-практической конференции «Народная дип-
ломатия. Партнерства общественных органи-
заций» обязывает к применению устаревше-
го термина «народная».

В 2010 г. состоялся международный об-
щественный форум «Роль народной диплома-
тии в развитии международного гуманитар-
ного сотрудничества» [10]. Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации
в Республике Молдова Ф. Мухаметшин выс-
тупил в качестве одного из организаторов
форума и дал такое определение: «обществен-
ная дипломатия – коммуникация с зарубеж-
ной общественностью силами государствен-
ных и негосударственных игроков с целью
косвенного влияния на общественное мнение
и процессы принятия внешнеполитических
решений в стране-партнере. При этом следу-
ет также понимать, что общественная дипло-
матия не заменяет, да и не может заменить
усилий государства, но является органичным
дополнением, продолжением внешнеполити-
ческого курса страны» [8]. То есть, для дип-
ломата главным представляется не источник
действий, а сам процесс коммуникации, хотя
акторами могут быть как государственные,
так и негосударственные институты. Однако
такое определение, где целью заявлено «кос-
венное влияние» уже идет вразрез с опреде-
лением «мягкой силы», в котором Дж. Най
уточняет, что пропаганда наносит существен-
ный вред имиджу государства.

По итогам этого форума в свет вышел
сборник «Современная общественная дипло-
матия: российское измерение», в который вош-
ли размышления участников форума о терми-
нологии, истории развития общественной дип-
ломатии в России, о возможностях и перспек-
тивах общественной дипломатии России [18].

Свободное использование терминов и
смешение их значений можно наблюдать и в
работе общественных институтов. Так, на

сайте Россотрудничества при описании одной
из своих сфер деятельности «Общественная
дипломатия» используется понятие «народная
дипломатия» [11].

Таким образом, государственные служа-
щие очевидно предпочитают термин «обще-
ственная дипломатия», который звучит не так
некрасиво, как «публичная дипломатия» и ко-
торый, в отличие от определения, данного рос-
сийским исследователями выше, предполага-
ет участие государства в коммуникации меж-
ду общественными силами разных госу-
дарств. При этом культурная дипломатия ста-
новится ее частью. В то же время устарев-
ший термин «народная» дипломатия не вышел
из употребления.

Исходя из сказанного, становится ясно,
что деятельность вузов можно рассматривать
как часть общественной дипломатии, которая
для исследователей предстает частью пуб-
личной дипломатии, а для российских полити-
ков и чиновников – ее синонимом.

Как считает Г. Мэлоун, «прежде чем
представлять свое общество и его политику,
вы должны хорошо узнать культуру, историю,
психологию и, что немаловажно, особенности
менталитета и языка народа, с которым вы
планируете налаживать связи» [26, p. 12]. Та-
ким образом, можно отметить, что современ-
ный вуз – это не только актор общественной
дипломатии, но и кузница кадров для ее реа-
лизации. Примечательно, что американский
советолог, дипломат Х. Тач в своей работе так
определил требования к тому, кто может осу-
ществлять мероприятия в рамках обществен-
ной дипломатии: 1) необходимо фундаменталь-
ное знание истории, институтов и культуры
своей страны; 2) знать цель и содержание
представляемой политики; 3) понимать народ
страны, в которой осуществляется эта дея-
тельность (их традиции, культуру и психоло-
гию); 4) быть компетентными собеседника-
ми, имеющими представление о способах до-
несения информации [30, p. 39]. Подобные на-
выки могут быть воспитаны только или пре-
имущественно в университетской среде. Вуз
по заказу государства может осуществлять
подготовку таких кадров, но ведь такой заказ
может и не поступить и вуз с этим заказом
может не справиться, если не сможет подо-
брать авторитетных специалистов в своей
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области. Здесь важно то, что присутствие
исследователей, вовлеченных в международ-
ное сотрудничество, сама вузовская атмос-
фера создают благоприятную почву для раз-
вития общественной дипломатии и формиро-
вания квалифицированных специалистов, спо-
собных ее осуществлять.

В России уже сформировался ряд вузов,
которые занимаются подготовкой специалис-
тов в области международных отношений и
общественной дипломатии. Конечно же, надо
отметить вузы, которые создавались как цен-
тры образования зарубежной элиты (РУДН,
МГИМО, МГЛУ). Но в основном такие вузы
сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге,
что обусловлено исторически сложившейся
материально-технической базой, направлением
распределения ресурсов. Однако в 1990-х гг. в
РФ в региональных вузах помимо традиционной
лингвистической подготовки стали открывать-
ся специальности (как, например, «регионове-
дение»), выпускники которых могли уверенно
выполнять функции в сфере общественной
дипломатии, международных отношений, что
особенно было востребовано в приграничных
областях. В их числе были Волгоградский
государственный университет, Саратовский
государственный университет, Воронежский
государственный университет, Ростовский
государственный университет.

Помимо подготовки кадров для этой
сферы, сами вузы способны привлекать сту-
дентов из других стран, что, как уже призна-
но, формирует позитивное отношение будущей
элиты к стране, предоставившей образование.
Конечно, еще с советской эпохи сложилась
практика привлечения студентов в медицинс-
кие вузы. Тем не менее необходимо понимать
узость профессионального слоя, получивше-
го советское, а затем и российское медицинс-
кое образование. В этом смысле классичес-
кие университеты, предлагающие иностран-
ным студентам специальности в разных от-
раслях знаний, закладывают основу «пророс-
сийского» мышления в разнообразных профес-
сиональных группах. Например, Волгоградс-
кий государственный университет привлека-
ет иностранных абитуриентов практически по
всем направлениям подготовки, если обуче-
ние на них не ограничено законодательными
актами РФ. Финансирование образования осу-

ществляется либо за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, если они на-
правлены Министерством образования, либо
за счет средств физических и юридических
лиц [14]. Количество привлекаемых иностран-
ных студентов в классических вузах ежегод-
но растет [15].

Современный вуз располагает и други-
ми инструментами реализации общественной
дипломатии, которые могут быть связаны с
осуществлением учебного и научного сотруд-
ничества. ВолГУ заключил более 50 согла-
шений о партнерстве с зарубежными вузами,
согласно которым происходят академические
обмены студентами и проводятся научные
мероприятия преподавателями. К концу 2019 г.
подписаны и действуют 53 соглашения с за-
рубежными вузами, 6 соглашений о кредит-
ной мобильности в рамках программы Евро-
пейского Союза «Erasmus+». Вузом проводят-
ся летние школы русского языка. Постоянство
всех проектов и их успех связан с вкладом
сотрудников вуза, которые помимо основной
работы, заинтересованы в международном
сотрудничестве, могут найти иностранных
партнеров, знакомы с правилами организации
международных проектов.

Российские политологи О.В. Столетов и
И.А. Чихарев, размышляя на тему вклада
университетов в развитие публичной дипло-
матии, указывают на большую роль изда-
тельств, функционирующих при университетах.
Называя это «дискурсивным ресурсом уни-
верситетов», исследователи отмечают, что
издательства: 1) знакомят научный мир с до-
стижениями исследователей своих вузов;
2) предпринимают усилия по включению пе-
риодических изданий вуза в международные
базы данных и в дальнейшем поддерживают
их индексацию в рейтингах цитирований; 3) со-
здают благоприятный имидж самого вуза и
страны, которую представляет журнал; 4) при-
влекают новые научные кадры из-за рубежа
к краткосрочному и долгосрочному сотрудни-
честву [20]. Одной из целей государственно-
го проекта «5–100», озвученного в 2012 г., было
расширение участия российских университе-
тов в международной образовательной и на-
учной среде. Для этого предполагалось повы-
шение международного индекса цитирования
научных статей. В качестве способа дости-
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жения этой цели можно назвать включение
уже существующих изданий в международ-
ные базы данных, что в свою очередь повы-
шает престиж журнала и вуза и позволяет при-
влечь читателей и авторов не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Волгоградский государ-
ственный университет также поддерживает
9 периодических изданий, которые включены
в российские и зарубежные системы цитиро-
вания. Нельзя не отметить тот факт, что вклю-
чение любого журнала в значимые междуна-
родные базы является результатом усилий
коллектива научных сотрудников.

Будучи частью системы образования,
выполняющей государственный заказ, вуз не
может выступить общественной организаци-
ей, которая выполняет функции общественной
дипломатии. Примечательно, что согласно
принятым положениям деятельность создан-
ных правительством РФ организаций по под-
держке общественной дипломатии [Российс-
кий совет по международным делам (РСМД)
(2010 г.), фонд поддержки публичной дипло-
матии им. А.М. Горчакова (2010 г.)] направ-
лена на финансирование именно негосудар-
ственных организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере общественной диплома-
тии [19]. Таким образом, самими государ-
ственными институтами, созданными для под-
держки общественной дипломатии, вузы ис-
ключены из программ государственного фи-
нансирования.

Сконцентрировать ресурсные условия
для обеспечения общественной дипломатии
удалось при создании Центра общественной
дипломатии на базе ВолГУ в 2015 г. [23].
За 2015–2019 гг. силами Центра и благодаря
поддержке руководства вуза удалось принять
участие в организации 5 международных фо-
румов «Диалог на Волге: мир и взаимопони-
мание в XXI веке»; организовать и провести
7 международных научно-практических кон-
ференций и семинаров, а также тематические
лекции и семинары с иностранными участни-
ками, реализовать зарубежные стажировки
студентов вуза. География партнеров Центра
охватывает Западное и Восточное полушарие:
от США и Чили до Японии. Активная деятель-
ность Центра, конечно же, опирается и на уже
ставшие традиционными для Волгограда свя-
зи по линии городов-побратимов, поддержан-

ные администрацией г. Волгограда [19]. Ус-
тановление личных контактов сотрудниками
вуза, поддержка на уровне руководства вуза и
города создают условия для реализации об-
щественной дипломатии в Волгограде. Одна-
ко существующие проблемы финансирования
во многом можно связать с тем, что Центр
действует на базе вуза и не может претендо-
вать на государственную поддержку основ-
ных грантодателей в сфере общественной
дипломатии.

Результаты. В научном дискурсе в Рос-
сии понятия «общественная» и «публичная»
дипломатия отличаются акторами, осуще-
ствляющими эту политику: государство не
может реализовывать общественную дипло-
матию, так как это прерогатива обществен-
ных движений или неправительственных
организаций (далее – НПО). В то же время
понятие «публичная дипломатия» охватыва-
ет как работу НПО, так и работу государ-
ства по созданию благоприятного имиджа.
При этом практики в сфере внешней полити-
ки и дипломатии, стараясь избегать употреб-
ления некорректно звучащего на русском
языке термина «публичная дипломатия», от-
дают предпочтение как раз словосочетанию
«общественная дипломатия», подразумевая,
что НПО осуществляют общественную дип-
ломатию с помощью и по инициативе госу-
дарства, более того, не только обществен-
ные организации могут проводить политику
в этой сфере. Иными словами, по сравнению
с научным дискурсом в публичной сфере
круг участников общественной дипломатии
расширяется за счет государственных фон-
дов, площадок. При этом финансовую под-
держку государство осуществляет только не-
правительственным организациям, работаю-
щим в сфере общественной дипломатии. Уни-
верситет, реализующий образовательные, ис-
следовательские и издательские функции, вов-
лечен в общественную дипломатию. Благо-
даря созданию специализированного центра
вуз создает площадку, условия для реализа-
ции общественной дипломатии. Кроме того,
положение вуза в обществе, авторитет специ-
алистов, которых ему удается привлечь, их
международная активность говорят о том, что
вуз может выступать инициатором при реа-
лизации «мягкой силы» государства.
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Abstract. Introduction. In assessing the quality of education, the author applies the rating approach. To date,
a set of the most famous and authoritative ratings has been formed. The basic criteria are the provisions of the
value approach, which determine the need to consider the problem of assessing the materiality of ratings.
Methods. The author uses the comparative method. It is proved that educational ratings are based on a “reference
approach” to credit rating, but other solutions are possible, including similar comparisons in the service sector.
Analysis. It is established that the materiality of a rating is based on the admissibility of potential distortions of
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closest to the “pattern” comparison procedures in the investment sphere. The paper provides a historical overview
of the emergence and formation of educational ratings. It is established that distortions in the rating, regardless of
the reasons for their occurrence, can be eliminated by increasing the materiality not of the rating itself, but of the
information placed by the university in open sources. At the same time, the comparison of positions in the rating of
the actual achieved level of the criterion by the university itself allows to ensure the formation of a more reasonable
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Аннотация. В оценке качества образования используется рейтинговый подход. К настоящему времени
сформирована совокупность наиболее известных и авторитетных рейтингов. Базовыми критериями являются
положения ценностного подхода, определившие потребность в рассмотрении проблемы оценки существенно-
сти рейтингов. Используется компаративный метод. Обосновано, что образовательные рейтинги берут за ос-
нову «эталонный поход» – кредитный рейтинг, но возможны и другие решения, в том числе и аналогичные
сравнения в сфере услуг. Установлено, что существенность рейтинга опирается на допустимость   потенциаль-
ных искажений достоверных представлений об образовательной организации. Уточнено, что ценность сравне-
ния основана именно на устойчивости места в рейтинге к потенциально возможным искажениям. Показано,
что рейтинг QS наиболее близок к «эталонным» процедурам сравнения в инвестиционной сфере. Дан истори-
ческий обзор возникновения и формирования образовательных рейтингов. Установлено, что искажения в
рейтинге, независимо от причин их возникновения, могут быть устранены путем повышения существенности
не самого рейтинга, а информации, размещаемой университетом в открытых источниках. При этом проведе-
ние самим университетом сравнения по отдельным критериям мест в рейтинге фактического достигнутого
уровня критерия позволяет обеспечить формирование более обоснованного общественного мнения о воз-
можностях учебного заведения. Сделан вывод о том, что предлагаемый подход о повышении существенности
размещаемой информации в открытых источниках и оценки взаимосвязи достижений университета с занима-
емыми местами в рейтинге позволяет установить национальные и глобальные образовательные тренды, что
может быть использовано акторами глобальной образовательной политики.

Ключевые слова: высшее образование, глобальная образовательная политика, рейтинг университе-
тов, существенность информации, ранжирование, акторы образовательной политики.

Цитирование. Антюхова Е. А. Рейтинги университетов в глобальном образовательном пространстве
// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Междуна-
родные отношения. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 253–267. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2020.2.19

Введение.  Человеческое мышление
обладает удивительной способностью срав-
нения и сопоставления. Это важная особен-
ность, подмеченная еще в древности, широко
используется составителями различных рей-
тингов, дающих те или иные объекты реаль-
ности в определенном порядке улучшения или
ухудшения искомых свойств. Обращает на
себя внимание и тот факт, что сложившиеся
рейтинги не только сообщают информацию о
состоянии дел в той или иной сфере, но и пре-
доставляют «линейку», шкалу измерения цен-
ности того или иного явления. Именно шкаль-
но-ценностный подход в дальнейшем будет
главным ориентиром в данной статье.

Существенность рейтингов в образова-
тельной среде, доверие к ним и объективность
распространяемой информации стали ключе-
выми вопросами, рассматриваемыми в дан-
ной публикации.

Методы. При проведении исследования
в качестве базового метода использован ком-
паративный метод, позволяющий осуществить
сравнение по параметрам причинности и це-
лесообразности формирования рейтинга для
образовательной сферы, а также критериаль-
ным характеристикам их составления в зави-
симости от эволюционной составляющей дан-

ного процесса, включая использование рейтин-
гования и ранжирования в инвестиционных и
кредитных рейтингах с учетом их наднацио-
нального характера, моделей рейтингов в го-
стиничном и ресторанном бизнесе.

Зарубежные исследователи по рейтин-
говой тематике в образовательной сфере кон-
центрируются на: а) процедуре формирова-
ния рейтингов и необходимости включения
тех или иных факторов в методологию со-
ставления рейтинга, например, расходы на
одного студента, продуктивная неэффектив-
ность или управление академическими ре-
сурсами и др. [26; 28]; б) оценке влияния каж-
дого университета на образовательный про-
цесс и научные достижения [34]; в) обсуж-
дении параметров повышения качества управ-
ления университетами и целесообразности ре-
формирования высшего образования в конк-
ретном страновом или территориальном ас-
пекте [24; 36]; г) критике и выявлении недо-
статков рейтингов в отношении таких аспек-
тов, как ориентация на целевой приоритет
(в основном точные науки [29; 38]) или меж-
дународная репутация конкретной страны [35],
которая не связана с качеством образования
и деятельностью национальных университе-
тов; д) целесообразности использования ма-
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тематических методов для оценки позиции
университетов в рейтинге [20; 21]; и др.

Российские специалисты в основном
более ориентированы на описательный ана-
лиз годовых показателей международных
рейтингов с выделением позиции российс-
ких ведущих вузов [3; 4; 6; 14] и основыва-
ются исключительно на критике рейтинго-
вания в силу недостаточно высокого пред-
ставления национальных университетов в
рейтинговых списках, предложениях по фор-
мированию российской рейтинговой систе-
мы [2; 5; 16], которая позволит более объек-
тивно учитывать историческую ценность и
современные достижения российских уни-
верситетов.

Для выделения сущностной компонен-
ты при проведении исследования базовым
критерием избран ценностный подход, опре-
деливший потребность в рассмотрении про-
блемы оценки существенности рейтингов.

Представляется объективным, что суще-
ственность рейтинга опирается на допусти-
мость потенциальных искажений достовер-
ных представлений об образовательной орга-
низации. В связи с этим ценность сравнения
основана именно на устойчивости места в
рейтинге к потенциально возможным иска-
жениям.

Анализ. В настоящее время в мировой
образовательной среде известно более 12 об-
разовательных рейтингов, таких как Academic
Ranking of World Universities (ARWU), World
University Ranking (THE), Top University
Rankings (QS), Webometric, World University
Ran, Performance Ranking of Scientific Papers
for Research Universities, Leiden Ranking,
World’s Best Colleges and Universities, Global
University Rankings, RatER, U-Multirank и дру-
гие. Сравнительные характеристики наиболее
популярных рейтингов в России представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики ведущих международных рейтингов университетов

Table 1. Characteristics of the leading international rankings of universities
Название рейтинга Организация  –

управляющее агентство 
Год 

основания 
Критерий рейтинга и его вес 

Academic Rank-
ing of World Uni-
versities (ARWU)  

Shanghai Jiao Tong 
University  

2003 Качество образования (число выпускников – лауреатов 
Нобелевской премии) (10 %) 
Квалификация сотрудников (40 %) 
Результативность научных исследований (40 %) 
Научная производительность на 1 работника (10 %) 

World University 
Ranking  
(THE ) 

Times Higher Education, 
(до 2010 г. совместно с 
Quacquarelli Symonds)  

2004 Преподавание (академическая репутация, среда обуче-
ния, динамика изменения квалификации преподавате-
лей) (30 %) 
Исследования (объем, доход и число публикаций) (30 %) 
Цитирования (30 %)  
Международное взаимодействие (программы вовлече-
ния сотрудников, студентов и реализации научных ис-
следований) (7,5 %) 
Доходы от деятельности, связанной с производством 
(коммерциализацией) (2,5 %) 

Top University 
Rankings (QS) 

Quacquarelli Symonds  2010 Академическая репутация (40 %) 
Репутация как реакция работодателей (10 %) 
Соотношение численности научно-педагогического со-
става и студентов (20 %) 
Количество цитирований в расчете на одного сотруд-
ника университета (20 %) 
Число привлекаемых для образовательного и иного про-
цессов иностранных сотрудников (5 %) 
Доля иностранных студентов (5 %) 

Three University 
Missions (Москов-
ский междуна-
родный рейтинг 
«Три миссии уни-
верситета») 

Российский союз рек-
торов 

2017 Образование (45 %) 
Наука (25 %) 
Университет и общество (30 %) 

Примечание. Составлено автором на основе данных [4; 10–13; 19; 27].
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Cогласно рейтингу Academic Ranking of
World Universities 2019 (ARWU 2019), кото-
рый изначально создавался как ценностный
ориентир для принятия решения о выборе ки-
тайским правительством университетов для
обучения китайских студентов с полной оп-
латой государством [5], лидирующие позиции
в 17-й раз подряд с 2003 г. сохраняет Гарвар-

дский университет (США). В этом рейтинге
традиционно представлено больше всего уни-
верситетов США (в 2019 г. – 16 в топ-20, 66 в
топ-200, 137 в топ-500) и университетов Евро-
пы (в 2019 г. – 4 в топ-20, 79 в топ-200, 193
в топ-500 (табл. 2). Распределение универси-
тетов, вошедших в ARWU 2019 по странам
в 2019 г. представлено на рисунках 1, 2, 3.

Таблица 2. Распределение университетов по регионам в рейтинге ARWU 2019

Table 2. Distribution of universities by region in ARWU 2019 ranking

Регион Топ-20 Топ-100 Топ-200 Топ-300 Топ-400 Топ-500 501-1000 
Америка 16 49 76 109 140 164 106 
Европа 4 34 79 117 157 193 179 
Азия / Океания – 17 45 72 100 137 206 
Африка – – – 2 3 6 9 

Всего 20 100 200 300 400 500 500 

Примечание. Составлено автором на основе данных [19].

Рис. 1. Распределение университетов в рейтинге топ-100 ARWU  2019  по странам
Примечание. Составлено автором на основе данных [19].

Fig. 1. Distribution of universities in Top 100 ARWU 2019 ranking by country
Note. Compiled by the author based on the data [19].

Рис. 2. Распределение университетов в рейтинге топ-200 ARWU 2019 по странам
Примечание. Составлено автором на основе данных [19].

Fig. 2. Distribution of universities in Top 200 ARWU 2019 ranking by country
Note. Compiled by the author based on the data [19].
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Исследование рейтингов в образовании
показывает, что они опираются на уже апро-
бированные модели, известные в обществе,
но отнесенные к другим сферам.

При этом основное отличие заключает-
ся именно в способах сбора информации для
сравнения: представляемое организацией по
собственной инициативе, запрашиваемое рей-
тинговым агентством в предопределенном
формате, запрашиваемое рейтинговым аген-
тством в свободном формате, размещенная
информация в открытом доступе (в настоя-
щее время, как правило, на сайте образова-
тельной организации), на основе которой лю-
бой потребитель сравнения может построить
свой собственный рейтинг, обследование орга-
низации с целью получения экспертных оце-
нок. Следует отметить, что мы сознательно
исключаем ситуацию о возможности оплаты
организацией отказа от проверки предостав-
ленной информации, что, например, произош-
ло с российским рейтингом Форбс [15; 18].
По нашему мнению, такие рейтинги будут до-
статочно быстро дезавуироваться обществом
и следовательно их ценность будет стремить-
ся к нулю.

Эталонным можно считать подход к
выявлению ценности и сравнения, развитый в
кредитных рейтингах, поскольку на сегодня
влияние этих оценок чрезвычайно велико, что

отражается на потенциале привлечения инве-
стиций, а также в целом на перспективах эко-
номического развития. Так, в современном
мире функционирует более сотни рейтинговых
агентств [Standard & Poor’s, США, Нью-Йорк;
Moody’s, США; Fitch Ratings, США / Великоб-
ритания; A.M. Best, США; DBRS (Dominion
Bond Rating Service), Канада; Japan Credit
Rating Agency, Япония; Morningstar Credit
Ratings, США, Чикаго; Baycorp Advantage. Ав-
стралия; Dagong Global Credit Rating, Китай;
CIBIL, Индия; Capital Standards Rating (CSR),
Кувейт; Expert RA, Россия; и др.], однако пре-
имущество в рейтинговании имеют только три
ведущие консалтинговые компании мирового
уровня – S&P [37], Moody’s [23] и Fitch [30].
В целом рейтинги схожи по методике и позво-
ляют сравнивать уровень развития и перспек-
тивы конкретной национальной экономики по
степени надежности как эмитентов денежных
знаков и облигаций (см. табл. 3).

Учитывая, что кредитные рейтинги фак-
тически стали активным инструментом при-
нятия решений и используются более 120 лет,
закономерно, что принципы рейтингования и
ранжирования различных объектов проникли
и в смежные области применения.

Следует отметить, что по методоло-
гической сущности к рейтингам кредитных
агентств наиболее близок оказывается

Рис. 3. Распределение университетов в рейтинге топ-500 ARWU 2019 по странам
Примечание. Составлено автором на основе данных [19].

Fig. 3. Distribution of universities in Top 500 ARWU 2019 by country
Note. Compiled by the author based on the data [19].
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Top University Rankings (QS), который позво-
ляет получить именно оценку качества об-
разования. Так, например, один из ведущих
российских вузов – МГИМО – является об-
ладателем пяти звезд (высшая оценка) по
рейтингу QS Stars [33], при этом занимая
366 позицию в рейтинге QS Global World
Ranking, 44 позицию в рейтинге стран БРИКС
QS BRICS Ranking и 56 позицию в рейтинге
стран развивающейся Европы и Централь-
ной Азии QS EECA University Rankings, а так-
же входит в топ-100 предметного рейтинга
по политологии в рейтинге QS WUR By
Subject Ranking [39].

В мире сформировался пул рейтинговых
агентств и в образовании, которые также вме-
сто множественных количественных характе-
ристик любезно предоставляют сравнение
роли и силы университетов, определяя места,
которые подтверждают полезность конкрет-
ного образовательного учреждения (важно,
что образование играет роль «мягкой силы» в
современном обществе [1]).

Следует отметить, что исторически
первые рейтинги как ранжированные спис-
ки университетов и образовательных про-
грамм (изначально по аспирантским про-
граммам) появились в США в конце XIX в.,
к 1911 г. список включал 344 образователь-
ных учреждений по версии Бюро по образо-
ванию США.

Первый университетский рейтинг, вклю-
чавший 50 американских университетов, да-
тируется 1983 г. – его сформировал амери-
канский журнал US News and World Report,
не имеющий прямого отношения к сфере об-
разования, но направленный на облегчение
выбора абитуриентам и их родителям обра-
зовательных учреждений. Это стало толчком
к появлению рейтингов в других изданиях:
Times Higher Education Supplement и The
Guardian (Великобритания), Der Spiegel и Die
Zeit (Германия), Le Nouvel Observateur (Фран-
ция), La Repubblica (Италия), Perspektywy
(Польша), Финанс (Россия),  Maclean’s
(Канада), Asahi Shimbun (Япония) и др. При
этом все указанные рейтинги были состав-
лены непрофессионалами в сфере образо-
вания (не академическим сообществом), их
методология не была строго научной и, со-
ответственно, обоснованной и достоверной.
В связи с этим требовались новые мето-
дологические решения, которые бы позво-
ляли произвести ранжирование университе-
тов по прозрачным и адекватным критери-
ям, отражающим специфику образователь-
но-научной деятельности университетов
того времени.

Первой попыткой формирования между-
народного рейтинга стала классификация круп-
нейших университетов Азиатско-Тихоокеанс-
кого региона, представленная журналом

Таблица 3. Расшифровка значений кредитных рейтингов

Table 3. Decoding of values of credit ratings

Moody's S&P Fitch Значение 
Aaa AAA AAA Наивысшая степень надежности (кре-

дитоспособности), минимальный кре-
дитный риск 

Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, AA– AA+, AA, AA– Высокая степень надежности, очень 
низкий кредитный риск 

А1, A2, А3 A+, A, A– A+, A, A– Надежность выше среднего уровня, 
низкий кредитный риск 

Ваа1, Ваа2, Ваа3 ВВВ+, ВВВ, ВВВ– ВВВ+, ВВВ, ВВВ– Надежность среднего уровня, умерен-
ный кредитный риск 

Ва1, Ва2, Ва3 ВВ+, ВВ, ВВ– ВВ+, ВВ, ВВ– Надежность ниже среднего уровня, 
существенный кредитный риск 

B1,B2,B3 В+, В, В– В+, В, В– Низкая надежность, высокий кредит-
ный риск 

Caa CCC+, CCC, CCC– CCC Близко к дефолту, очень высокий кре-
дитный риск 

С D D Дефолт 
 

Примечание. Составлено автором на основе данных [23; 30; 37].



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2020. Vol. 25. No. 2 259

Е.А. Антюхова. Рейтинги университетов в глобальном образовательном пространстве

AsiaWeek в 1997 г. [3]. Именно академичес-
кий рейтинг университетов мира, который и
сейчас является одним и самых признанных
(и самых жестких по критериям) общемиро-
вых ежегодных университетских рейтингов –
Academic Ranking of World Universities
(ARWU) Шанхайского университета (Shanghai
Jiao Tong University) (Китай), впервые был
сформирован в 2003 году. Существуют и  дру-
гие разного рода рейтинги. В этих условиях
деятельность международного экспертного
сообщества – International Ranking Expert
Group (IREG [25]) – направлена на обеспече-
ние профессиональной общественной экспер-
тизы, разработку методологии и выбор кри-
териев, подтверждающих обоснованность
ранжирования университетов в рейтинге.

Следует отметить, что, по нашему мне-
нию, появление рейтингов университетов яв-
ляется неким повторением инвестиционных
рейтингов, использующих возникшее доверие
к инвестиционным аналогам в обществе, к их
существенности и объективности. При этом
следует помнить, что наднациональный харак-
тер инвестиционных рейтингов, надгосудар-
ственная оценка позволили действительно
сократить тревоги по поводу объективности
или предвзятости тех или иных выводов. Та-
кое видение позволяет утверждать, что инве-
стиционные рейтинги стали действительно
крупными акторами мировой экономической,
и не только, политики. Рассуждая об образо-
вательных рейтингах, требуется ответить на
вопрос, в какой мере они используют сформи-
ровавшееся доверие, как эксплуатируют по-
требность в необходимости сравнения, отсут-
ствует ли предвзятость в их создании?

Говоря о процедурах рейтингов в обра-
зовании, следует обратить внимание и на
другие подходы, развитые в иных отраслях,
в частности в гостиничном и ресторанном
бизнесе.

Так, сегодня нет универсальной систе-
мы классификации для объектов гостинично-
го бизнеса: в Великобритании используется
обозначение в виде определенного количества
корон, а в Швеции – ключей, но наиболее при-
знанным во всем мире считается рейтинг
(фактически классификация) отелей по коли-
честву звезд, который был предложен в 1989 г.
Всемирной туристской организацией.

В основе рейтинга особая процедура ат-
тестации отеля на количество звезд от 1 до
5, где пятизвездочный отель имеет самый
высокий рейтинг. Распределение по уровням
звездности осуществляется в зависимости
от размера гостиничного номера, его комфор-
тности и оснащенности, возможности орга-
низации питания туристов, наличия дополни-
тельных услуг.

Несмотря на то что в разных странах
придерживаются своих национальных стан-
дартов по идентификации объектов гостинич-
ного бизнеса [например, по назначению – биз-
нес-отель, кемпинг, шале, мотель, B&B
(bad&breakfast) и т. д.], на цифровых платфор-
мах, предлагающих услуги бронирования по
всему миру (например, Booking), отели и
объекты размещения в гостиничном бизнесе
все-таки предпочтительно классифицируют-
ся по количеству звезд.

Кроме того, ежегодно (с 1993 г.) прово-
дится рейтинг World Travel Awards [40], кото-
рый позволяет определить самые лучшие оте-
ли в мире на основе комбинации онлайн-отбо-
ра, осуществляемого потенциальными и на-
стоящими потребителями, и экспертизы ко-
миссии, включающей как профессионалов в
гостиничной сфере, так и представителей
СМИ и общественности. Сначала формиру-
ется список номинантов, затем определяют-
ся победители – по категориям отелей (город-
ской отель, бизнес-отель, отель для свадеб-
ных церемоний, курорт-отель, конференц-
отель, дворцовый отель, дизайнерский отель,
зеленый отель и т. д.), а также по восьми гео-
графическим зонам: Африка, Карибский бас-
сейн, Центральная Америка, Европа, Индий-
ский океан, Ближний Восток, Северная Аме-
рика, Южная Америка.

Аналогичные по содержанию рейтинги
отелей (и в целом по туристическому комп-
лексу) ежегодно формируются издательской
группой Conde Nast Traveler, TripAdvisor и
National Geographic Traveler [31], а также от-
дельно TripAdvisor (с 2002 г.) как одним из
приоритетных мировых туристических серви-
сов мира на основе отзывов пользователей.
Так, в 2019 г. самыми лучшими отелями в
мире были признаны Tulemar Bungalows &
Villas (Национальный парк Мануэль-Антонио,
Коста-Рика), Belvedere (Риччоне, Италия) и
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Viroth’s Hotel (Сием-Рипа, Камбоджа), в Ев-
ропе – Belvedere, Hotel Alpin Spa Tuxerhof
(Тукс, Австрия) и Kayakapi Premium Caves
(Ургюп, Турция). В топ-25 мира и Европы ни
один российский отель не вошел, но в рейтин-
ге по отдельно взятым регионам лучшими
были признаны петербургские «Пушка ИНН»
и «Индиго на Чайковского», а также «Арарат
Парк Хаятт» Москва.

Такая технология была бы допустима и
в образовательных рейтингах, но пока не по-
лучила своего развития. Концепция отбора
WTA могла бы получить широкое распрост-
ранение и в процедурах общественной аккре-
дитации, но, к сожалению, пока нет информа-
ции о сколь-нибудь значимых аналогичных
решениях в образовании.

Мировой ресторанный рейтинг Michelin
начинался с оценки ценового диапазона
(в 1900 г.), который проводился в целях состав-
ления путеводителя для путешествующих на
автомобилях (французская компания Michelin –
производитель шин). Самые дорогие ресто-
раны отмечались красной звездой. Затем в
1926 г. дополнительно были введены крите-
рии представленной в ресторанных заведени-
ях кухни – сегодня максимально можно полу-
чить три звезды Michelin (за исключительную
кухню, мастерство, качество продуктов, тех-
нику приготовления, сочетание вкусов, креа-
тивность и последовательность блюд, обслу-
живание, атмосферу и др. – кстати, критерии
получения звезд являются закрытой инфор-
мацией), и таких ресторанов в мире более 200.
В настоящее время гид Michelin [22] выходит
по многим странам – Германии, Дании, Ки-
таю, Норвегии, США, Швейцарии, Японии,
Италии, Монако и другим. Также отдельно
есть гиды по городам, например, Токио, Па-
риж, Лондон, Гонконг. Так, страной с самым
большим количеством ресторанов с тремя
звездами Michelin является Япония (28 рес-
торанов), далее следует Франция (27),
США (14) [9].

Принципиальным отличием рейтинга
Michelin является сам факт включения в пу-
теводитель, который дает достаточно высо-
кую оценку ресторанам и гарантирует опре-
деленный уровень качества. Наибольший ин-
терес представляет сама процедура тестиро-
вания, однако продолжительности цикла изго-

товления пищи и цикла подготовки студентов
несоизмеримы, поэтому такое опытное тес-
тирование для образовательного пространства
невозможно за исключением коротких про-
грамм, для которых аналогичное решение
было бы вполне применимо. Тем не менее
идея создания элитного пространства вполне
воспринимается образовательным сообще-
ством и, в частности, в России реализуется
программа вузов 5–100 [17], которая с точки
зрения потребителя (будущего студента) яв-
ляется неким аналогом.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся
аналоги, модели образовательных рейтингов,
опираясь на известные решения, обладают
своими особенностями.

Первоначально следует обсудить воп-
рос об отборе участников рейтинга. Ключе-
вым показателем является ответ на вопрос:
имеется ли жестко регламентированная спе-
циальная процедура включения тех или иных
университетов в процедуры сравнения. Как
правило, есть два подхода, в настоящее вре-
мя начинающие сближаться: или рассматри-
ваются все известные университеты (как в
процедуре, используемой профильным мини-
стерством), или при рассмотрении всех уни-
верситетов результаты ограничиваются ко-
личественными характеристиками (топ-10,
топ-50, топ-100, топ-1000 и т. д.). В после-
днем случае становится существенно цен-
ностным сам факт попадания в рейтинг, что
приближает такие рейтинги к путеводителю
Michelin. Полный же охват вузов, как прави-
ло, мало интересен конечному потребителю
и чаще служит для нужд государственного
регулирования в данной сфере и конкуренции
за бюджетные ресурсы.

Развитие интернет-технологий и активи-
зация представления университетов в инфор-
мационном пространстве путем как минимум
разработки собственных сайтов позволили
выработать новую методологию рейтингов
университетов – в 2004 г. был сформирован
рейтинг Webometrics, разработчиком которо-
го стала лаборатория «Cybermetrics» иссле-
довательской группы Центра информации и
документации Национального Исследователь-
ского Совета Испании. Данный рейтинг позво-
лил охватить (фактически обработать дан-
ные) около 20 тысяч университетов, в то вре-
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мя как ARWU анализирует порядка 3 тысяч
университетов, THE – 3–6 тысяч универси-
тетов [2].

Не менее важным является обсуждение
проблемы согласия университета на включе-
ние в рейтинг, которое может носить как фор-
мальный, так и неформальный характер. Так,
с одной стороны, университет может дать та-
кое согласие, с другой стороны, размещение
информации на сайте вуза носит характер от-
крытой оферты и любой пользователь может
воспользоваться такой информацией. В этом
случае возникает возможность скрытого от-
каза от участия в сравнении путем отказа от
размещения информации, необходимой для
рейтинга. Такая ситуации чревата тем, что
может быть не размещена существенно важ-
ная информация, и включение в рейтинг при-
ведет к значимым искажениям информации о
ситуации в вузе.

Наиболее открытый в рамках использу-
емой информации рейтинг Webometrics в ка-
честве критериев рейтингования использует
следующие показатели:

– число результатов поиска по сайту вуза
научной поисковой системой Google Scholar и
число цитирований найденных документов;

– число «ценных» файлов, размещенных
на сайте (число файлов с результатами иссле-
дований четырех форматов: pdf, ps, doc и ppt);

– число уникальных внешних ссылок на
страницы сайта университета, найденных че-
рез поисковые системы;

– число страниц сайта, получаемых в ре-
зультате поиска системами Google, Yahoo, Live
Search и Exalead.

В ряде случаев результаты рейтингов
могут быть положены в основу оценки эффек-
тивности деятельности как самим вузом, так
и его учредителями.

Рейтинги могут стать инструментом
оценки эффективности расходования бюджет-
ных средств на образование. В России, напри-
мер, включение (продвижение) университета
в международные рейтинги является индика-
тором эффективности государственной под-
держки (идея проекта 5–100 [17], целью кото-
рого становится повышение престижности рос-
сийского высшего образования путем закреп-
ления не менее 5 университетов из числа уча-
стников проекта в топ-100 трех авторитетных

мировых рейтингов: QS, THE и ARWU). Для
сравнения в Великобритании с 1986 г. со-
ставляется рейтинг Research Assessment
Exercise (RAE), целью которого является
оценка результатов исследовательской дея-
тельности британских вузов, проводимая го-
сударственными организациями, ответствен-
ными за распределение государственного фи-
нансирования и контроль эффективности его
использования университетами. Таким обра-
зом, решение о продолжении государственной
поддержки обосновывается результатами рей-
тингования.

Следующим важным вопросом являют-
ся сами технологии составления рейтингов.
Обработка существенно значимой информа-
ции также может привести к ее искажениям.

Считается, что самый «требовательный»
рейтинг составляется по версии ARWU, по-
скольку в нем учитывается наличие в вузе
(то есть количество) лауреатов Нобелевской
или Филдсовской премии, а также публикаци-
онная активность в самых известных мировых
научных журналах (Nature и Science). В то же
время рейтинг THE более ориентирован на на-
учно-исследовательский потенциал университе-
та, а рейтинг QS отдает приоритет критериям
академической репутации учебного заведения.

Интересен и подход к распределению
весовых коэффициентов при расчете интег-
рального показателя в рейтинге как средне-
взвешенного значения в баллах (максимум
100 баллов). Известны так называемые Бер-
линские принципы международного эксперт-
ного сообщества – International Ranking Expert
Group (IREG [25]), где показатели должны
быть выбраны в соответствии с их релевант-
ностью и валидностью, а эффективность ра-
боты университета должна измеряться пока-
зателями результатов, а не входными харак-
теристиками.

В связи с этим, например, кардинально
отличаются методология рейтингов THE и
QS: так, в рейтинге THE 70 % баллов выде-
лены под измеримые показатели результатив-
ности (цитируемость, доход от коммерциа-
лизации производства, международное взаи-
модействие и привлечение иностранных
студентов), а в рейтинге QS соблюдается ба-
ланс 50 %  50 % – половину баллов можно
получить за счет измеримых результатов
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(цитирование, соотношение преподавателей и
студентов, привлечение иностранных препо-
давателей и иностранных студентов) и поло-
вину за экспертное мнение среди академичес-
кого сообщества и работодателей.

В целом можно разделить наиболее ав-
торитетные рейтинги по нескольким группам
в зависимости от реализуемой методологии
(табл. 4).

Результаты глобальных рейтингов мо-
гут вызывать неоднозначную реакцию в свя-
зи с несопоставимостью деятельности уни-
верситетов-лидеров и специализированных
университетов [7]. В связи с этим нацио-
нальные или предметные рейтинги приносят
большую пользу, чем глобальные рейтинги,
создавая здоровую конкурентную основу и
возможности совершенствования образова-
тельной и научно-исследовательской дея-
тельности.

Представляется несколько ограничен-
ным, что ни в одном из глобальных рейтин-
гов не учитывается такой критерий, как сто-
имость оплаты за обучение. Безусловно, она

является определенным мерилом качества
образования в учебном учреждении и стрем-
лении абитуриентов попасть в университет с
высокими конкурентными преимуществами
(аналогично рыночному показателю «цена /
качество»). Есть разносторонние мнения по

данной вопросу: с одной стороны, государ-
ственное финансирование университета или
его собственное финансовое состояние мо-
жет позволять предоставлять качественные
образовательные услуги бесплатно для обу-
чающихся, а с другой  – престижное образо-
вание не может стоить дешево.

Практика показывает, что глобальные
университетские рейтинги становятся не толь-
ко стимулом развития академической среды,
но и значимым инструментом конкурентной
борьбы и образовательной политики в целом.
Например:

– после публикации первого междуна-
родного рейтинга университетов Азиатско-
Тихоокеанского региона журналом Asiaweek
в 1997 г. 35 университетов (в основном из
Японии и Китая) отказались от участия в оп-

Таблица 4. Распределение глобальных рейтингов университетов по типам

Table 4. Distribution of global university rankings by type

Традиционный тип 
рейтинга 

Репутационный тип 
рейтинга 

Виртуальный тип 
рейтинга 

Гибридный тип 
рейтинга 

Оценка большого числа 
объективных показателей 
деятельности университе-
тов (индекс активности на-
учных публикаций и цити-
рований, показатели ре-
сурсного обеспечения, ус-
пешности карьеры выпуск-
ников и пр.) 

Обработка мнений экс-
пертов, полученных в 
результате специаль-
ных опросов. 

Интернет-рейтинг, 
основанный на пока-
зателях популярности 
университетских сай-
тов в интернет-среде 
(частота посещений, 
число ссылок и др.) 

Синтез традиционных, ре-
путационных и виртуаль-
ных рейтингов, включает 
средневзвешенную оценку 
по выделенным показате-
лям 

Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) – Ки-
тай 

World Reputation Rank-
ings (WRR) – Велико-
британия 

Webometrics (Web) – 
Испания 

Times Higher Education 
(THE) – Великобритания 

Performance Ranking of Sci-
entific Papers for World Uni-
versities (PRSP) – Тайвань 

 World Universities 
Web Ranking (4ICU) – 
анонимный 

Quacquarelli Symonds (QS) – 
Великобритания 
 

Leiden Ranking (LR) – Ни-
дерланды 

 АркаЛер – Армения Newsweek «The Top 100 
Global Universities» 
(NTGU) – США 

Professional Ranking of 
World Universities (PRWU) – 
Франция 

  U.S. News & World Report's 
World's Best Universities 
ranking (WBU) – США 

   Three University Missions – 
Россия 

Примечание. Составлено автором на основе данных [3; 8; 32].
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росе по причинам необъективности получен-
ных оценок;

– в 2004 г. несколько университетов из
Новой Зеландии обратились к правительству
с просьбой о недопущении публикации меж-
дународного рейтинга, в котором их место по
сравнению с британскими и австралийскими
конкурентами оказалось ниже и, соответ-
ственно, были очевидные опасения в перспек-
тивах привлечения иностранных студентов,
обучающихся на платной основе. Тогда опубли-
ковали только национальную часть рейтинга;

– желание попасть в топ университетс-
ких рейтингов практически нереально для
университетов развивающихся стран, поэто-
му смещение на несколько позиций вниз в
ежегодно составляемых международных
рейтингах может вызвать существенные про-
блемы в функционировании таких универси-
тетов, несмотря на очевидную причину, на-
пример, изменение методики или критериев
рейтингования;

– с целью улучшения позиций в рейтин-
гах университеты идут на укрупнение (объе-
динение) и создание нового университета с
новым названием или сохранением одного из
объединяющихся университетов (более силь-
ного по рейтингу). Это позволяет как мини-
мум количественно резко увеличить публи-
кационную активность и число иностранных
студентов;

– университеты, вне зависимости от
своего статуса и признания, могут с недове-
рием относиться к рейтингам, или в целом в
стране общественное мнение сформировало
систему национального образования как ка-
чественную, которая будет недооценена по
критериям, определенным при международ-
ном рейтинговании.

В российской практике следует отме-
тить, что рейтинги пока так и не стали сред-
ством конкурентной борьбы между вузами,
национальный рейтинг только создает воз-
можность доступа к государственным ресур-
сам, точнее может служить ограничением к
такому доступу.

Результаты. Обобщая все выше ска-
занное, отметим, что рейтинги стали объек-
тивной существующей реальностью мирово-
го образовательного пространства. Наблюде-
ния и проведение сравнения позволяют всему

мировому сообществу проводить сопоставле-
ние в рамках глобализирующегося образова-
ния. Несомненно, университеты должны сами
определить для себя, насколько важно учас-
тие в том или рейтинге, и при положительном
решении определиться, какую существенную
информацию могут предоставить рейтинги в
дополнение к общедоступной информации.
Следовательно, для обеспечения существен-
ности рейтингов университетам и потребите-
лям следует использовать дополнительные
процедуры: сравнение позиций рейтингов и
ключевых параметров, размещенных в откры-
тых источниках информации. Именно при та-
ком подходе (дополненном восприятии) суще-
ственность рейтинга возрастет, а искажений
от представления реальной ситуации в универ-
ситете станет заметно меньше.

Сравнение факторов, подтверждающих
позиции университета в рейтинге, позволит не
только выявить тренды развития системы
образования, но и оценить их объективность
и обеспечить возможность применения акто-
рами образовательной политики (как нацио-
нальных, так и глобальной).

По нашему мнению, достаточное разно-
образие рейтингов позволит выявить объек-
тивные преимущества университета. Сравне-
ние факторов, подтверждающих позиции уни-
верситета в рейтинге, позволит не только вы-
явить тренды развития системы образования,
но и оценить их объективность и обеспечить
возможность применения акторами образова-
тельной политики (как национальных, так и
глобальной).
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Аннотация. Введение. В статье отражается авторская система расчета уровня и качества цифровиза-
ции процесса образования в вузах РФ. Данная задача актуализируется рядом обстоятельств современных
реалий. Ставшая трендовой необходимость создания для каждого университета цифрового двойника  обус-
ловлена значимостью предоставления абитуриентам, студентам и выпускникам максимально доступной
образовательной среды. Качественная цифровая среда вуза во время распространения пандемий – важное
условие сохранения стабильности образовательного процесса. Сегодня способность университетов опера-
тивно приспособить цифровое образовательное пространство под нужны дистанционного обучения – зна-
чимый признак состоятельности и качества их управленческого аппарата. Методы и материалы. Для разра-
ботки системы привлечен математический аппарат – метод сводных показателей для расчета уровня цифро-
визации вузов. Он позволяет оценивать различные характеристики ценности, эффективности и качества объек-
тов, имеющих существенное количество различных параметров. Анализ. Для разработки индикаторов – ба-
зовых показателей рейтингования – использованы результаты предварительного исследования передового
опыта цифровизации вузовской среды ведущих зарубежных и российских университетов. Результаты. Си-
стема учитывает потребности в цифровизации образовательной среды трех разных категорий: абитуриен-
тов, студентов и выпускников. Внедрение рейтинга в российскую практику позволит обосновать систему
рекомендаций администрациям университетов по повышению уровня и качества осуществляемой ими циф-
ровизации процесса образования. Вклад авторов. Е.В. Бродовская, являясь автором идеи создания публика-
ции, осуществляла общее научное руководство работой исследовательского коллектива и научное редакти-
рование аналитического текста. А.Ю. Домбровская реализовала направление анализа, связанное с система-
тизацией критериев рейтингования. А.А. Азаров обеспечил привлечение математического аппарата в про-
цессе создания системы рейтингования вузов по качеству и уровню цифровизации образовательной среды.
Р.В. Пырма привлек широкую теоретико-методологическую базу для реализации обзорной части статьи и
обоснования теоретического фундамента публикации. Общим фронтом работы соавторов стали актуализа-
ция темы, подготовка ее постановочного раздела, осуществление методологической триангуляции в процес-
се осмысления результатов анализа и подведения итогов научного исследования.

Ключевые слова: цифровизация, образовательная среда, рейтинг, критерии качества, метод сводных
показателей.
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Введение. Повышение качества цифро-
вых образовательных сред учреждений выс-
шего образования является одной из значимых
задач, от успешности решения которой во мно-
гом зависят процессы цифровизации экономи-
ки, формирования культуры цифрового граждан-
ства, адаптации общества к структурным из-
менениям рынка труда в России. При условии,
что нашу страну можно отнести к группе госу-
дарств «второй волны» распространения Ин-
тернета, благодаря чему число российских
онлайн-пользователей составляет на сегодняш-
ний день более 90 миллионов человек, состоя-
ние цифровых образовательных сред универ-
ситетов отражает ряд особенностей. Среди них
можно выделить следующие: цифровое нера-
венство (по поколенческому и компетентност-
ному признакам), вторичность цифровых обра-
зовательных технологий, недостаточность ин-
фраструктуры цифровых образовательных
сред и др. Кроме того, система мониторинга
учреждений высшего образования в России не
включает ни одного параметра, связанного с
оценкой качества цифровых образовательных
сред. Это в свою очередь лишает вузы стиму-
лов совершенствовать инфраструктуру и каче-
ство цифровых коммуникаций в образователь-
ном процессе. Мы исходим из понимания того,
что одним из механизмов решения обозначен-
ных проблем может стать построение рейтин-
га качества цифровизации образовательных
сред в университетах России.

Появление мировых рейтингов вузов от-
ражает тенденцию глобализации высшего об-
разования и растущий интерес к сопоставле-
нию его качества [9]. При этом международ-
ные рейтинги университетов сравнивают не
только конкурентные преимущества учрежде-
ний, но и показывают уровень развития наци-
ональных систем образования. Некоторые
исследователи связывают рост значения ми-
ровых рейтингов вузов с их превращением в
инструмент конкурентной борьбы и образова-
тельной политики [1]. Рейтинги влияют на го-
сударственную политику, выбор студентов и
их семей, поскольку воспринимаются как мера
качества и создают таким образом интенсив-
ную конкуренцию между университетами по
всему миру.

По мнению Э. Хейзелкорн, так как рей-
тинги университетов отвечают на запрос сту-

дентов, родителей, политиков, работодателей
и других заинтересованных сторон в отноше-
нии объективной информации о качестве об-
разования, они приобрели высокое значение в
мире, став существенным фактором, форми-
рующим институциональную репутацию [16].
Университеты и правительства все чаще ис-
пользуют их для повышения своего статуса,
привлечения иностранных студентов, препо-
давателей и инвестиций, а во многих случаях
устанавливают политику, направленную на
улучшение положения в рейтинге, что созда-
ет как позитивные основания конкуренции, так
и «порочные стимулы» соответствия требо-
ваниям [22]. Плюсы и минусы классификации
университетов подробно представлены в ис-
следовании ЮНЕСКО «Рейтинги и ответ-
ственность в высшем образовании: использо-
вание и злоупотребления» [22].

Рейтинги, составленные на основе ком-
бинаций различных индикаторов, дают более
объективную оценку, чем официальный ста-
тус и сформированные общественные пред-
ставления об истории и репутации учебного
заведения [14]. Первым мировым рейтингом
университетов считается так называемый
Шанхайский рейтинг, официально именуемый
«Академический рейтинг университетов
мира» (ARWU). В его методологии исполь-
зуется шесть объективных показателей для
ранжирования мировых университетов, вклю-
чая число выпускников и сотрудников, полу-
чивших Нобелевские премии и медали по
Филдсу, высокоцитируемых исследователей,
отобранных «Clarivate Analytics», статей,
опубликованных в журналах «Nature» и
«Science», статей, индексируемых в индексе
научного цитирования (SCIE) и индексе ци-
тирования по социальным наукам (SSCI), а
также показатели на душу населения универ-
ситета [13].

Мировой рейтинг «The Times Higher
Education World University Rankings» оценива-
ет исследовательские университеты по 13 по-
казателям, сгруппированным по 5 направле-
ниям: преподавание (среда обучения); науч-
ные исследования (объем, доход и репутация);
цитирование (влияние исследований); между-
народные перспективы (персонал, студенты и
научные проекты) и отраслевые доходы (пе-
редача знаний) [28].
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«Quacquarelli Symonds World University
Rankings» – еще один рейтинг, составляющий
мировую тройку, – использует ряд академи-
ческих показателей для измерения: репутацию
учебного заведения, индекс цитирования пуб-
ликаций исследователей и долю персонала с
учеными степенями Ph.Ds. [29].

Вместе с тем три самых влиятельных
глобальных рейтинга университетов –
«Shanghai Ranking Consultancy» (SRC), «Times
Higher Education» (THE) и «Quacquarelli
Symonds» (QS), – наряду с другими глобаль-
ными рейтингами, прежде всего измеряют до-
стижения в исследованиях вузов, а не в каче-
стве обучения студентов. Они критикуют за
доминирование наукометрии над образовани-
ем, которое сущностно важно для универси-
тета [24], и ставят под сомнение обоснован-
ность используемых индикаторов [14].

Отечественные рейтинги фактически не
востребованы ни надзорными государственны-
ми структурами, ни общественными организа-
циями. Парадокс заключается в том, что, не-
смотря на это, ведущие российские вузы ве-
дут жесткую борьбу за лучшие места в них [4].

Российские исследователи разработали
модельную методологию многомерного ран-
жирования вузов России, которая позволяет
оценить их с учетом разнообразных миссий и
функций. Она определяет принципы, критерии
и индикаторы построения модели ранжирова-
ния вузов на мировом и национальном уров-
нях, а ее аналитическая рамка служит для ана-
лиза и сравнения международных и российс-
ких систем рейтингования [7]. В методоло-
гии выделяется 5 направлений оценки деятель-
ности вузов: научно-исследовательская и меж-
дународная деятельность, обучение и препо-
давание, трансфер знаний и взаимодействие
с регионом [6].

Каждый рейтинг строится, исходя из из-
бранной модели университета, которая служит
рамкой оценки существующей системы выс-
шего образования [2]. Так, Московский меж-
дународный рейтинг (МосМР) «Три миссии
университета» ориентирован на создание кон-
курентной среды посредством взаимодей-
ствия вузов с обществом: образование для об-
разования и интенсификации научных разра-
боток, их социальный эффект и способность
отвечать на вызовы времени, учитывая стра-

новые, региональные и глобальные контексты
образовательной среды [5].

 При составлении профильных рейтин-
гов преследуется цель отразить актуальные
аспекты развития университетов, исходя из
возникающих приоритетов развития экономи-
ки и политической конъюнктуры. Например,
методология рейтинга «Reuters World Top 100:
инновационных университетов» построена на
измерении 10 индикаторов. Показатели учи-
тывают академические работы, которые ука-
зывают на проводимые в вузе фундаменталь-
ные исследования, а также патентные заяв-
ки, демонстрирующие заинтересованность
учреждения в защите и коммерциализации
инноваций [23].

Однако ни один из существующих рей-
тингов не дает исчерпывающего представле-
ния об уровне продвинутости университетов
в цифровизации. Отчасти эту функцию выпол-
няет рейтинг «Webometrics», также известный
как веб-рейтинг вузов, проводимый Испанс-
ким национальным исследовательским сове-
том. Он построен на основании базы данных
более чем 20 000 вузов, но в соответствии с
их веб-присутствием (оценка научного содер-
жания, видимости и влияния университетов в
Интернете) предоставляет информацию об
около 12 000 таких учреждений. Ранжирова-
ние основано на составном показателе, кото-
рый включает как объем веб-контента, так и
видимость, влияние веб-публикаций в зависи-
мости от количества внешних ссылок. Целью
рейтинга является улучшение присутствия
университетов и научно-исследовательских
институтов в Интернете и содействие публи-
кации научных результатов в открытом дос-
тупе. Несмотря на то, что глобальная сеть –
один из наиболее актуальных инструментов
научной коммуникации, до сих пор эти пока-
затели редко используются для оценки резуль-
татов научных исследований и академичес-
кой успеваемости вузов [25].

Сегодня в центре внимания ученых – пе-
реход от традиционной к цифровой модели обу-
чения [26]. Внедрение цифровых технологий
порождает для образования новые вызовы и
возможности. Исследователи исходят из того,
что система образования должна обеспечи-
вать обществу уверенный переход в цифро-
вую эпоху, ориентированный на рост произво-
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дительности, новые типы труда, потребности
человека. Цифровые технологии рассматри-
ваются не только как инструмент, но и как
среда существования. Их применение форми-
рует у студентов компетенции, нацеленные на
будущее [8].

В отдельных работах цифровизация уни-
верситетов изучается в ракурсе готовности
российского высшего образования к цифровой
экономике (см., например: [3]). В данном ис-
следовании используется методология, приме-
няемая Мировым банком. Она составляет об-
щую оценку из 5 статистических индикато-
ров: 1) применение ИТ в учебном процессе;
2) подготовка педагогических кадров к ис-
пользованию ИТ в образовании; 3) информа-
тизация управления образованием; 4) инфор-
мационная инфраструктура высшего образо-
вания; 5) нормативно-правовое обеспечение
цифровизации образования [15].

Университеты разрабатывают стратегии
цифровизации в ответ на массовый переход к
использованию новых технологий, но отсут-
ствие общего видения приводит к неэффек-
тивному внедрению последних. Успешность
внедрения цифровых технологий в вузах зави-
сит от вложений в обучение цифровым навы-
кам персонала, ученых и студентов, а также
их взаимодействие с сетями поддержки [27].

Исследователи считают, что каждое
учреждение высшего образования должно
пройти цифровую трансформацию, которая зак-
лючается во внедрении ИТ-решений, гибких
и бесшовных процессов управления, измене-
ниях корпоративной культуры и организацион-
ной структуры. Переход к созданию цифро-
вого университета обусловлен несколькими
факторами: 1) использованием целевой ауди-
торией – digital natives – цифровых коммуни-
каций; 2) ростом конкуренции между ведущи-
ми университетами, осваивающими новые
технологии; 3) необходимостью оптимизации
управления внутренних процессов для увели-
чения эффективности взаимодействия подраз-
делений. Среди цифровых инноваций в обра-
зовании исследователи отмечают расширение
онлайн-обучения в виде смешанных форм обу-
чения (blended learning) и онлайн-курсов
MOOC (Massive online open course). Сопут-
ствующим направлением цифровизации обра-
зования стало развитие цифровых библиотек

и кампусов университетов. Расширение он-
лайн-обучения показывает ежегодное удвое-
ние доступных онлайн-курсов [10]. Исследо-
ватели отмечают, что следствием цифрови-
зация стало изменение содержания образова-
ния и его организации, что сказывается на по-
зиционировании как университетов, так и пре-
подавателей [11]. Современные цифровые тех-
нологии дают новые инструменты для разви-
тия вузов и других образовательных учреж-
дений во всем мире. Цифровизация обеспечи-
вает возможности для обмена накопленным
опытом и знаниями.

Появление растущего онлайн-сегмента
образовательных услуг может полностью из-
менить ландшафт данной сферы: кроме еже-
годного удвоения численности предлагаемых
курсов и количества слушателей, прогнозиру-
емая консолидированная выручка рынка
MOOC увеличится, по некоторым оценкам,
более чем в 5 раз в 2020 году.

Вопросы, стоящие перед университета-
ми, сводятся к выбору стратегии дальнейше-
го развития и направления, на котором плани-
руется сфокусироваться. Очевидно, что уже
сейчас следует разрабатывать программу
цифровой трансформации для перехода в бу-
дущем к конкурентной образовательной и на-
учно-исследовательской модели [10].

Методы и материалы. На основе ана-
лиза существующих рейтингов и результатов
комплекса профильных авторских исследований
была создана методика разработки систе-
мы рейтингования уровня и качества циф-
ровизации процесса образования в вузах РФ.

Построение рейтинга базировалось на
комплексе предварительных процедур:

1. Когнитивное картирование 60 официаль-
ных сайтов ведущих университетов – 30 зару-
бежных и 30 российских – с целью определе-
ния оптимального комплекса критериев цифро-
визации процесса образования (отбор иностран-
ных вузов осуществлялся на основе рейтингов
«QS World University Rankings by Subject 2018 –
Education» и «QS World University Rankings by
Subject 2019 – Economics & Econometrics», рос-
сийских – на базе рейтинга «QS University
Rankings: BRICS – 2018»).

2. Систематизация выявленных в ходе
предварительного исследования критериев и
их группировка в три блока, отражающих рас-
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смотрение цифровизацию университетов с
трех позиций – абитуриентов, студентов и
выпускников.

3. Обоснование перспективности привле-
чения математического аппарата – метода
сводных показателей (далее – МСП) [1–6; 12;
17–22] – для расчета уровня цифровизации ву-
зов. Сущность МСП можно вербально опре-
делить как свертку многих оценок анализируе-
мого объекта, проводимых по различным кри-
териям, в одну сводную оценку, синтезирую-
щую отдельные показатели качества объекта.
Так, данный метод позволяет оценивать раз-
личные характеристики ценности, эффективно-
сти и качества объектов, имеющих существен-
ное количество различных параметров.

Упрощенную схему построения сводно-
го показателя Q некоторого исследуемого
объекта можно представить в виде последо-
вательности шагов [1]:

0. Формируется вектор 1( ,..., )nx x x  ис-
ходных характеристик, каждая из которых
необходима, а все они вместе достаточны для
полного, всестороннего оценивания исследу-
емого качества объекта.

1. Формируется вектор 1( ,..., )mq q q  от-
дельных показателей, представляющих собой
функции ( )iq x , 1,...,i m  вектора исходных
характеристик 1( ,..., )nx x x  и оценивающих
различные аспекты исследуемого объекта с
использованием m различных критериев.
В простейшем случае каждый отдельный по-
казатель qi является функцией одной исходной
характеристики xi: ( )i i iq q x , 1,...,i m n  .

2. Выбирается вид синтезирующей функ-
ции Q(q), сопоставляющей вектор отдельных
показателей 1( ,..., )mq q q  и сводную оценку Q
(значение сводного показателя ( )Q Q q ), ха-
рактеризующую исследуемый объект в це-
лом. При этом предполагается, что синтези-
рующая функция Q(q) зависит от вектора

1( ,..., )mw w w  неотрицательных параметров
1,..., mw w , определяющих значимость (важ-

ность, весомость, влиятельность и т. д.) от-
дельных показателей 1,..., mq q  соответствен-
но для сводной оценки Q: ( ) ( ; )Q Q q Q q w  .

3. Определяется значение вектора пара-
метров 1( ,..., )mw w w , 0iw  , интерпретируе-
мых как весовые коэффициенты («веса»), за-
дающие степени влияния отдельных показа-
телей 1,..., mq q  на сводную оценку Q.

С установлением основной схемы постро-
ения сводного показателя оценки исследуемого
параметра может быть осуществлен переход к
построению конкретных критериев оценки.

Анализ. Представим описание метода
расчета уровня и качества цифровизации об-
разования в университетах.

В первую очередь предлагается рас-
смотреть критерии оценки уровня и качества
цифровизации процесса сопровождения вуза-
ми абитуриентов. Такими критериями мо-
гут быть:

1. Наличие / отсутствие на сайте вуза
профориентационного онлайн-тестирования,
помогающего в выборе специальности / об-
разовательной программы (онлайн-навигатор
абитуриента).

2. Коэффициент оцифрованных мастер-
классов, тренингов для школьников, размещен-
ных на сайте вуза (относительный показатель
числа подразделений (кафедр), предлагающих
такие информационные ресурсы, количества
ресурсов (имеют больше 1 просмотра), обще-
го числа подразделений (кафедр) вуза и об-
щего количества ресурсов).

3. Наличие / отсутствие на сайте вуза
информации для абитуриентов о профессио-
нальных, социальных и прочих проектах, реа-
лизуемых в вузе или при его поддержке, и
возможность участия в их реализации, в том
числе через онлайн-регистрацию, до поступ-
ления в вуз.

4. Наличие / отсутствие доступа школь-
ников к библиотечным электронным ресурсам
университета в случае их участия в вузовских
образовательных программах для школьников.

5. Наличие / отсутствие на сайте вуза
личного кабинета абитуриента, позволяюще-
го подать документы на поступление онлайн.

6. Относительный показатель уровня
цифрового представления профессорско-педа-
гогического состава (далее – ППС) на сайте
вуза: отношение заполненных персональных
страниц преподавателей, содержащих инфор-
мацию об их научной деятельности, краткий
список публикаций, аннотации курсов, которые
они ведут, и контактные данные, к общему
числу ППС вуза.

7. Наличие / отсутствие научных мероп-
риятий для школьников (конференций, мастер-
классов) с возможностью онлайн-регистрации.
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8. Относительный показатель количе-
ства онлайн-трансляций научных мероприятий
для школьников (конференций, мастер-клас-
сов) к общему количеству таких мероприятий.

9. Наличие / отсутствие мероприятий,
проводимых вузом и направленных на попу-
ляризацию науки с освещением мероприятия
(онлайн-регистрация, онлайн-трансляция) на
сайте вуза.

10. Качество образовательных программ
для школьников (не подготовительные курсы).
Относительный показатель количества обуча-
ющихся на подобных курсах в год, числа ка-
федр, предлагающих такие курсы, общего ко-
личества мест, доступных для поступления,
и, наконец, общего количества кафедр.

11. Наличие / отсутствие официальных
групп вуза в социальных сетях. Под офици-
альной группой понимается группа, аффили-
рованность которой с университетом подтвер-
ждена его руководством, а ссылка на нее раз-
мещена на сайте данного учреждения.

Для расчета оценки уровня цифровиза-
ции процесса сопровождения вузами абитури-
ентов предлагается использовать следующую
формулу:

1 2 11k k kA
N

  



.

В ее числителе значатся критерии, кото-
рые были описаны выше, в знаменателе – нор-
мирующий показатель. Значение нормирую-
щего показателя будет представлено позднее.

Рассмотрим предлагаемую методику
расчета каждого критерия.

 1 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой – 1, ее отсутствие – 0.

1 1
2

общ общ

n mk
n m




 ,

где n1 – число подразделений (кафедр) вуза, пред-
лагающих оцифрованные мастер-классы и тренин-
ги для школьников, m1 – количество размещенных
ресурсов, имеющих больше 1 просмотра, nобщ – об-
щее число подразделений (кафедр) вуза, mобщ –
общее количество ресурсов.

 3 0;0,5;1k  . Критерий принимает три
значения: на сайте вуза присутствует такая ин-
формация, существует возможность он-
лайн-регистрации на такие мероприятия – 1;

на сайте вуза присутствует эта информация,
но отсутствует возможность онлайн-регист-
рации на такие мероприятия – 0,5; информа-
ция на сайте вуза отсутствует – 0.

 4 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой возможности – 1, ее от-
сутствие – 0.

 5 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой возможности – 1, ее от-
сутствие – 0.

1
6

общ

nk
n

 ,

где n1 – количество заполненных персональных стра-
ниц преподавателей, содержащих информацию об
их научной деятельности, краткий список публика-
ций, аннотации курсов, которые они ведут, и кон-
тактные данные, nобщ – общее число преподавате-
лей вуза.

 7 0;0,5;1k  . Критерий принимает три
значения: на сайте вуза присутствует такая ин-
формация, существует возможность онлайн-
регистрации на такие мероприятия – 1; на сай-
те вуза присутствует такая информация, но
отсутствует возможность онлайн-регистрации
на такие мероприятия – 0,5; информация на сай-
те вуза отсутствует – 0.

1
8

общ

nk
n

 ,

где n1 – количество онлайн-трансляции научных ме-
роприятий для школьников (конференций, мастер-
классов), nобщ – общее количество таких мероприя-
тий, проводимых вузов.

 9 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой возможности – 1, ее от-
сутствие – 0.

1 1

общ

1
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 ,

где ni  – количество школьников, обучающихся на i
образовательной программе (не подготовительные
курсы), предлагаемой вузом, суммарно в течение
года, l – общее количество образовательных про-
грамм, nj – количество мест в j образовательной
программе для школьников, pj – количество прове-
денных j образовательных программ для школьни-
ков в течение года. Расчетный параметр
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1
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показывает востребованность образовательных
программ для школьников, предлагаемых вузом.
m1 – количество подразделений (кафедр) вуза, раз-
работавших образовательные программы для
школьников, mобщ – общее число подразделений
(кафедр) вуза.

 11 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие официальных групп – 1, их от-
сутствие – 0.

При этом предлагается рассмотреть до-
полнительные веса, которые могут быть исполь-
зованы для отдельных критериев. Эти веса спо-
собны выделять более важные критерии, что-
бы их вклад в итоговую оценку рейтинга цифро-
визации вуза был более весомым. Дополнитель-
ные веса, в случае необходимости, также по-
зволят сместить акцент оценки с одних крите-
риев на другие. В настоящей статье предлага-
ется рассмотреть веса критериев, нацеленные
на удобство школьников при работе с сайтом
вуза, а также их приобщение к научным проек-
там, которыми занимается вуз (табл. 1).

После ввода весов в представленную фор-
мулу расчета оценки уровня цифровизации про-
цесса сопровождения вузами абитуриентов мо-
жет быть проведен расчет нормирующего пока-
зателя, используемого в знаменателе. В рассмат-
риваемом случае данный показатель N = 15.

Перейдем к анализу критериев оценки
уровня и качества цифровизации процесса обу-
чения и поддержки научной деятельности
студентов в вузах. Могут быть выделены
следующие критерии:

1. Наличие / отсутствие доступа студен-
тов к библиотечным электронным ресурсам
вуза и внешним зарубежным электронным
базам данных (SCOPUS, WoS и т. д.).

2. Наличие / отсутствие личного каби-
нета студента на сайте вуза.

3. Коэффициент представленности в лич-
ном кабинете студента учебно-методических
материалов курсов, посещаемых студентом,
относительно общего количества курсов, по-
сещаемых студентом.

4. Наличие / отсутствие связи «расписа-
ние – аннотация курса» на сайте вуза. Под
аннотацией курса понимается краткая тексто-
вая аннотация / вводная лекция (видео- и аудио-
материал).

5. Наличие / отсутствие возможности
загрузки отчетных материалов по курсу в
личном кабинете учащегося, не включая фун-
кционал загрузки выпускных квалификацион-
ных работ, в том числе с целью проверки на
антиплагиат.

6. Коэффициент применения e-learning и
ИКТ для студентов в образовательных курсах:
отношение количества курсов с применением
таких технологий, доступных студентам, к об-
щему количеству курсов, доступных студентам
образовательных модулей, реализующихся с
применением указанных технологий.

7. Коэффициент относительного показа-
теля возможности дистанционного прохожде-
ния курсов / модулей относительно общего ко-
личества курсов.

8. Наличие / отсутствие на сайте вуза ка-
талога доступных стажировок, в том числе
зарубежных, для студентов всех образова-
тельных программ с информацией об участии
в них студентов вуза, а также контактов лиц,
отвечающих за подготовку и поддержку сту-
дентов при оформлении заявок на такие ста-
жировки.

9. Относительный критерий представлен-
ности массовых открытых (бесплатных) кур-
сов на платформах онлайн-обучения (напри-
мер, «Coursera») и российских национальных
платформах открытого образования относи-
тельно общего количества курсов в вузе.

10.  Наличие / отсутствие возможностей
у вуза осуществления дистанционной формы
обучения.

Таблица 1. Сопоставление критериев и весов

Table 1. Comparison of criteria and weights

1k  2k  3k  4k  5k  6k  7k  8k  9k  10k  11k  
1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 
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11.  Наличие / отсутствие на сайте вуза
информации о проведении общефакультетских
факультативов, открытых лекций, тренингов и
мастер-классов.

12. Наличие / отсутствие на сайте вуза
онлайн-записи на общефакультетские факуль-
тативы, открытые лекции, тренинги и мастер-
классы.

13. Относительный показатель количе-
ства онлайн трансляции общефакультетских
факультативов и открытых лекций на сайте
вуза к общему количеству таких мероприятий.
К онлайн-трансляциям также относятся
трансляции отдельных лекций, мастер-клас-
сов и семинаров.

14. Относительный показатель качества
контента онлайн-трансляции общефакультет-
ских факультативов и открытых лекций на
сайте вуза, выраженный через количество
участников онлайн-трансляции в ротации от-
носительно количества участников, прошед-
ших предварительную регистрацию.

15. Относительный показатель уровня
цифрового представления ППС на сайте вуза:
отношение заполненных персональных стра-
ниц преподавателей, содержащих информацию
об их научной деятельности, краткий список
публикаций, аннотации курсов, которые они
ведут, и контактные данные, к общему число
ППС вуза.

16. Наличие / отсутствие научных мероп-
риятий для студентов (научных конференций,
научных школ).

17. Относительный показатель количе-
ства онлайн-трансляций научных конференций
и научных школ для студентов вуза к общему
количеству таких мероприятий, в том числе
трансляции отдельных лекций, мастер-клас-
сов и семинаров.

18. Относительный показатель качества
контента онлайн-трансляции научных конфе-
ренций и научных школ для студентов вуза,
выраженный через количество участников
онлайн-трансляции в ротации относительно
количества участников, прошедших предвари-
тельную регистрацию.

19. Наличие / отсутствие проведения яр-
марок вакансий для студентов вуза.

20. Относительный показатель количе-
ства онлайн-трансляций и/или презентаций
работодателей, представленных на ярмарке

вакансий, к общему количеству работодате-
лей, представленных на этой ярмарке.

21. Наличие / отсутствие на сайте вуза
информации для студентов о профессиональ-
ных, социальных и прочих проектах, реализу-
емых в вузе или при его поддержке, и возмож-
ность участия в их реализации, в том числе
через онлайн-регистрацию.

22. Наличие / отсутствие информации о
мерах поддержки и стимуляции научно-обра-
зовательной деятельности студентов.

Для расчета оценки уровня цифровиза-
ции процесса обучения и поддержки научной
деятельности студентов в вузах предлагает-
ся использовать формулу:

1 2 22k k kS
N

  



.

В ее числителе значатся критерии, кото-
рые были описаны выше, в знаменателе – нор-
мирующий показатель. Значение нормирующе-
го показателя будет представлено позднее.

Рассмотрим предлагаемую методоло-
гию расчета анализируемых критериев.

 1 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой возможности – 1, ее от-
сутствие – 0.

 2 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такого кабинета – 1, его от-
сутствие – 0.

1 общ
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i i
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n
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m




,

где ni – количество курсов, имеющих электрон-
ные учебно-методические материалы, представ-
ленные в личном кабинете студента, по образова-
тельной программе i, nобщ – общее количество кур-
сов по i образовательной программе, m – общее
количество образовательных программ, реализу-
емых в вузе.

 4 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой связи – 1, ее отсут-
ствие – 0.

 5 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой возможности – 1, ее от-
сутствие – 0.
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где ni – количество курсов, реализуемых с приме-
нением e-learning и ИКТ, по образовательной про-
грамме i, niобщ – общее количество курсов по i об-
разовательной программе, m – общее количество
образовательных программ, реализуемых в вузе.

1 общ
7

m
i

i i

n
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,

где ni – количество курсов с возможностью дистан-
ционного прохождения по образовательной про-
грамме i, niобщ – общее количество курсов по i об-
разовательной программе, m – общее количество
образовательных программ, реализуемых в вузе.

 8 0;0,5;1k  . Критерий принимает три
значения: наличие возможности, а также све-
дений о контактных лицах, способных осуще-
ствить поддержку студентов, – 1; наличие ин-
формации без дополнительных сведений о кон-
тактных лицах – 0,5; отсутствие какой-либо
информации – 0.

9
общ

nk
n

 ,

где n – общее количество открытых (бесплатных)
курсов на платформах онлайн-обучения, nобщ –
общее количество курсов, реализуемых в вузе.

 10 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой возможности – 1, ее от-
сутствие – 0.

 11 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой информации – 1, ее от-
сутствие – 0.

 12 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой возможности – 1, ее от-
сутствие – 0.

13
общ

nk
n

 ,

где n – общее количество онлайн-трансляции об-
щефакультетских факультативов и открытых лекций
на сайте вуза, nобщ – общее количество таких ме-
роприятий в вузе.
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где ni – количество участников i онлайн-трансля-
ции общефакультетских факультативов и открытых

лекций на сайте вуза, niобщ – число участников та-
кой онлайн-трансляции, прошедших предваритель-
ную регистрацию, k – общее количество таких ме-
роприятий, проведенных в вузе.

15
общ

nk
n

 ,

где n – общее количество заполненных персональ-
ных страниц преподавателей на сайте вуза, содер-
жащих информацию об их научной деятельности,
краткий список публикаций, аннотации курсов, ко-
торые они ведут, и контактные данные, nобщ – об-
щее количество ППС в вузе.

 16 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие таких мероприятий – 1, их от-
сутствие – 0.

17
общ

nk
n

 ,

где n – общее количество онлайн-трансляций науч-
ных конференций и научных школ для студентов вуза,
nобщ – общее количество таких мероприятий.
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где ni – количество участников i онлайн-трансля-
ции общефакультетских факультативов и открытых
лекций на сайте вуза в ротации, niобщ – число учас-
тников такой онлайн-трансляции, прошедших пред-
варительную регистрацию, k – общее количество
таких мероприятий, проведенных в вузе.

 19 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие таких ярмарок – 1, их отсут-
ствие – 0.
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где ni – количество онлайн-трансляций и/или пре-
зентации работодателей, представленных на i яр-
марке вакансий, niобщ – количество работодателей,
принимающих участие в i ярмарке вакансий, k –
общее количество таких мероприятий, проведен-
ных в вузе.

 21 0;0,5;1k  . Критерий принимает три
значения: наличие такой информации и нали-
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чие онлайн-записи на различные мероприя-
тия – 1; наличие такой информации без воз-
можности онлайн-записи на мероприятия – 0,5;
отсутствие какой-либо информации – 0.

 22 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой информации – 1, ее от-
сутствие – 0.

Помимо методики расчета критериев,
предлагается рассмотреть дополнительные
веса, которые могут быть сопоставлены не-
которым из критериев. Введение таких весов
представляется целесообразным для ранжи-
рования критериев по важности, а также вы-
деления тех или иных критериев в случае не-
обходимости. Предлагаем рассмотреть веса
критериев, направленные на стимуляцию на-
учной деятельности студентов вузов (табл. 2).

После ввода весов в представленную
формулу расчета оценки уровня цифровизации
процесса обучения и поддержки научной дея-
тельности студентов в вузах может быть про-
веден расчет нормирующего показателя, ис-
пользуемого в знаменателе. В рассматрива-
емом случае данный показатель N = 30.

Представим критерии оценки уровня и
качества цифровизации процесса сопровожде-
ния вузами выпускников. Могут быть выде-
лены следующие критерии:

1. Наличие / отсутствие личного каби-
нета выпускника на сайте вуза с возможнос-
тью доступа к использованным во время по-
лучения образования учебным материалам.

2. Наличие / отсутствие информации в
личном кабинете выпускника о курсах по-
вышения квалификации с разбиением по спе-
циальностям и полученному образованию.

3. Наличие / отсутствие информации в
личном кабинете выпускника о вакансиях для
выпускников вуза от работодателей-партне-
ров с разбиением по специальностям и полу-
ченному образованию.

4. Наличие / отсутствие информации о
программах поддержки вуза, инициированных

группами выпускников (ассоциацией выпуск-
ников и т. д.).

5.  Наличие / отсутствие на сайте вуза
историй успеха выпускников с данными об их
профессиональном и карьерном развитии, уча-
стии в жизни вуза.

6. Наличие / отсутствие возможности ав-
томатизированного составления резюме для
выпускника с перечислением его компетен-
ций, полученных во время обучения в вузе.

Для расчета оценки уровня цифровиза-
ции процесса сопровождения вузами выпуск-
ников предлагается использовать следующую
формулу:

1 2 6k k kP
N

  



.

В ее числителе значатся критерии, кото-
рые были описаны выше, а в знаменателе –
нормирующий показатель. Значение нормиру-
ющего показателя будет представлено позднее.

Рассмотрим предлагаемую методоло-
гию расчета анализируемых критериев.

 1 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такого кабинета – 1,  его отсут-
ствие – 0.

 2 0;0,5;1k  . Критерий принимает три
значения: наличие такой информации с разби-
ением по специальностям – 1; наличие такой
информации общим перечнем; без разбиения –
0,5; отсутствие какой-либо информации – 0.

 3 0;0,5;1k  . Критерий принимает три
значения: наличие такой информации с раз-
биением по специальностям – 1; наличие та-
кой информации общим перечнем, без раз-
биения – 0,5; отсутствие какой-либо инфор-
мации – 0.

 4 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой информации – 1, ее от-
сутствие – 0.

 5 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой информации – 1, ее от-
сутствие – 0.

Таблица 2. Сопоставление критериев и весов

Table 2. Comparison of criteria and weights

1k  2k  3k  4k  5k  6k  7k  8k  9k  10k  11k  
1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
12k  13k  14k  15k  16k  17k  18k  19k  20k  21k  22k  
2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 
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 6 0,1k  . Критерий принимает два зна-
чения: наличие такой возможности – 1, ее от-
сутствие – 0.

Помимо методики расчета критериев,
предлагается рассмотреть дополнительные
веса, которые могут быть сопоставлены с не-
которыми из критериев. Введение таких ве-
сов представляется целесообразным для ран-
жирования критериев по важности, а также
выделения тех или иных критериев, в случае
необходимости. Предлагаем рассмотреть
веса критериев, направленные на поддержа-
ние выпускников вузов в их профессиональ-
ной деятельности (табл. 3).

Таблица 3. Сопоставление критериев и
весов

Table 3. Comparison of criteria and weights

1k  2k  3k  4k  5k  6k  
2 2 2 1 1 2 

После ввода весов в представленную
формулу расчета оценки уровня цифровизации
процесса сопровождения вузами выпускников
может быть проведен расчет нормирующего
показателя, используемого в знаменателе.
В рассматриваемом случае данный показа-
тель N = 10.

С получением формулы для оценки уров-
ней цифровизации вуза для трех категорий
граждан может быть выведена общая оцен-
ка цифровизации вуза. Она может быть выра-
жена следующим образом:

3
A S PC  

  .

Результаты. Более репрезентативными,
на наш взгляд, представляются три рассмот-
ренные выше оценки для каждой из категорий.
Они позволяют сделать вывод о качестве под-
держки вузом абитуриентов, студентов и вы-
пускников, а также провести коррекцию поли-
тики вуза в случае необходимости.

В данной статье к рассмотрению пред-
ложена система расчета уровня и качества
цифровизации процесса образования в ву-
зах РФ. В качестве основы расчета предло-
жен математический аппарат – метод свод-
ных показателей. Он позволяет получить гиб-
кую систему расчета уровня цифровизации,
учитывая при этом существенное количество

различных параметров. Основой для индика-
торов послужили результаты анализа передо-
вого опыта цифровизации вузовской среды ве-
дущих зарубежных и российских университе-
тов. Система учитывает потребности в циф-
ровизации образовательной среды трех раз-
ных категорий граждан: абитуриентов, студен-
тов и выпускников.

Целесообразность апробации и примене-
ния разработанной системы рейтингования
уровня и качества цифровизации образования
в российских университетах обусловлена сле-
дующими обстоятельствами:

– система позволяет учесть качество
цифровой среды, специфичной для потребно-
стей трех разных категорий: абитуриентов,
студентов и выпускников;

– система принимает в расчет передо-
вой опыт ведущих зарубежных и отече-
ственных вузов в процессе цифровизации об-
разования;

– привлечение математического аппара-
та объективизирует процесс расчета индекса
цифровизации российских вузов, обеспечива-
ет сопоставимость качества развития цифро-
вых сред университетов;

– реализация рейтинга позволит обосно-
вать систему рекомендаций администрациям
вузов по повышению уровня и качества осу-
ществляемой ими цифровизации процесса об-
разования.

Дальнейшее исследование, как пред-
ставляется, лежит в области развития и уточ-
нения критериев уровня цифровизации вузов
– разработка новых критериев, пересмотр те-
кущих критериев и их весов. Кроме того, оче-
видным требованием для переработки кри-
териев является действительная оценка
уровня цифровизации вузов по их реальным
параметрам. Проведение ряда эксперимен-
тов по оценке уровня цифровизации ведущих
вузов РФ позволит выявить возможные не-
достатки разработанной системы, равно как
и дополнить ее новыми параметрами, харак-
терными для цифровизации процесса обра-
зования в России. Кроме того, на основе
представленного математического аппарата
может быть разработан автоматизированный
комплекс расчета уровня цифровизации, по-
зволяющий сотрудникам вузов, ответствен-
ным за данное направление, вводить необхо-
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димые параметры и сразу получать итого-
вую оценку уровня цифровизации вуза. Даль-
нейшим развитием данного инструментария
может стать автоматизированная система
поиска, выявления и оценки цифровых сер-
висов вузов с последующим автоматическим
расчетом уровня цифровизации. Предполага-
ется, что данная система оценивает как вне-
шние источники информации (различные
платформы онлайн-обучения, общедоступ-
ную информацию о вузе в Интернете и т. д.),
так и может подключатся к внутренним ин-
формационным системам вуза с целью мо-
ниторинга и анализа тех или иных ресурсов,
доступных абитуриентам, студентам и вы-
пускникам.
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AND THE GLOBAL CHALLENGES OF THE 21st CENTURY
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Abstract. Introduction. Over the last 30 years, the educational model based on liberal arts and sciences has
spread beyond its traditional United States to other parts of the world. However, recently, many liberal arts and
science universities face a challenge: due to the pressures of the fast developing world, young people prefer more
STEMs (science, technology, engineering and mathematics) oriented universities. The paper addresses the following
question: How have private liberal arts universities adjusted to the global challenges of the 21st century? Methods and
Materials. This paper conducts a case study of one of American leading private small universities – Reed College
(Portland, Oregon, USA) by using reports on and studies of liberal arts universities and its graduates; interviews
with students, faculty and administration of Reed College as well as academic writings on the subject. Paper
examines the Reed College curriculum, faculty and student body, examines evidence from the current Reed faculty,
student body and alumni, as well as the information about jobs that Reed alums land. Analysis. In the process of
analysis, the paper discusses as to whether this adaptation has led to giving up on some of Reed College traditional
principles. The role of international partnerships / programs in this process is analyzed. Results. The paper
demonstrates that Reed College has been adapting to the global challenges of the 21st century by keeping its main
focus on individual learning, research collaboration between faculty and students as well as expanding its majors
to reflect the demands of the time, staying financially sound by incorporating alumni donations, and engaging
internationally.
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УНИВЕРСИТЕТ СВОБОДНЫХ ИСКУССТВ И НАУК
И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА

Дарья Булатовна Пушкина
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Введение. За прошедшие 30 лет модель свободных искусств и наук распространилась за
пределы Соединенных Штатов. Однако в последнее время многие подобные вузы сталкиваются с проблемой,
заключающейся в том, что из-за давления быстро развивающегося мира, в частности цифровизации, моло-
дые люди больше предпочитают университеты, ориентированные на STEM (наука, технологии, инженерия).
В данной статье проанализирована адаптация современного университета к вызовам XXI века. Методы и
материалы. Внимание обращено к одному из ведущих американских частных университетов свободных
искусств и наук – Рид Колледжу (Портленд, штат Орегон, США). Рассмотрены его учебная программа,
преподавательский и студенческий составы, исследованы свидетельства преподавателей Reed, студентов и
выпускников, информация о рабочих местах выпускников. Изучены международные партнерства в образо-
вании, а также роль, которую они могут сыграть в подготовке выпускников к переходу в быстро меняющий-
ся мир. Анализ. Проведен анализ того, как университеты свободных искусств и наук (в данном случае –
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Рид Колледж) приняли глобальные вызовы XXI века и означает ли адаптация отказ от некоторых традицион-
ных принципов данного образования. Рассмотрена роль, которую в этом процессе играют международные
партнерства. Результаты. Сделано заключение, что Рид Колледж достаточно адаптировался к проблемам
XXI века без отказа от своих фундаментальных основополагающих принципов. Об этом говорит появление
новых специализаций, стабильное финансовое положение и международные партнерства.

Ключевые слова: университет, высшее образование, модель свободных наук и искусств, глобальные
вызовы, XXI век.
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Introduction. This paper adopts the
definition of Liberal Arts and Science (LAS)
education  as a system of education: “Modern
liberal arts and sciences education is a system of
higher education designed to foster in students
the desire and capacity to learn, think critically
and openly and communicate proficiently, and to
prepare them to function as engaged citizens. It is
distinguished by a flexible curriculum that demands
breadth as well as depth of study, encourages
multidisciplinar and enables student choice. It is
realized through a student-centered pedagogy that
is interactive and requires students to engage
directly with texts within and outside of the
classroom” [8, p. 268]. It assumes that LAS
stimulates development in an individual love for
life-time learning, critical thinking, ability to
communicate with others; but also views LAS as
a structural curriculum combining requirements
and student’s choice and student-centered
innovative pedagogy.

The 21st century is characterized by a very
fast pace and rapidly changing reality, which leads
to constant emergence of unexpected challenges.
According to the World Economic Forum 2019, the
skills that will be in high demand in the 21st century
are (in the order of importance):  1. Complex problem
solving. 2. Critical thinking. 3. Creativity. 4. People
management. 5. Coordinating with others.
6. Emotional intelligence. 7. Judgement and decision
making. 8. Service orientation. 9. Negotiation.
10. Cognitive flexibility [42]. The list of demanded
skills and the list of skills liberal arts programs should
develop overlap significantly [23]. Does this mean
that liberal arts universities are the best places to
get education in the 21st century? Or the growing
popularity of STEMs (science, technology,
engineering and mathematics) programs in the
‘motherland’ of liberal arts education, USA, tells a
different story?

This paper adopts a method of case study
that allows to draw broad conclusions from in-
depth examination of a single liberal arts and
sciences college for a wider range of similar
institutions. There have been a number of
interesting studies adopting this methodology [26].
This paper builds upon author ’s personal
experience of studying and teaching liberal arts
in the USA (Reed College) as well as upon
materials offered by Reed College, interviews
with Reed College students, alumni, faculty and
administration. While analyzing the Reed College
experience, this paper attempts to respond to the
question about the future of liberal arts and
sciences education and LAS grads’ place in the
world. The paper also examines the role of
international partnerships in LAS education,
particularly, the nature of ‘deep partnerships’ [16],
and the role these partnerships can play in
preparing LAS graduates to adopt to the fast-
changing world.

Methods and materials. Reed College
was founded in 1908 in Portland, Oregon, USA.
It is a coeducational, independent liberal arts and
sciences university. Contrary to many similar
liberal arts colleges in the USA, Reed has always
been secular. It is often referred to as one of
the most intellectual colleges in the USA. Reed
offers the degree of bachelor of arts in 40 majors
and programs. Among unique for the USA
features of the Reed curriculum there is a year-
long course for all freshmen in the humanities
and an obligatory senior thesis research project
based on student’s original research. Reed’s
focus is on bachelor programs, although it also
offers a graduate program of the master of arts
degree in liberal studies. The student body
includes 1,400 students. The average ratio of
students to faculty in Reed classrooms is 10 to 1,
which creates an opportunity for individual
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attention to every student, many discussion based
classes and in depth analysis of texts and
subjects [1].

Like many prestigious colleges of the same
type, Reed cultivates its historic traditions and
special atmosphere. It is located in the urban
campus in Portland, which distinguishes it from
many other LAS colleges typically located outside
of the cities. Reed faculty and students often refer
to “Reed Bubble” – similar to the “Ivory Tower”
that means that life at Reed with its expectations,
norms, pace is different from that of the “real
world.” According to several scholars, the general
trend of people entering US universities is the
validity of education measured in successful job
landing [21; 27]. Hawkins points out that between
1970 and 1987 the percent of prospective students
who see the main goal of college education in
getting a well-paid job afterwards, increased from
39% to 76% [21]. The main feature of Reed’s
identity is its highly intellectual (even compared
with other good liberal arts colleges) nature. This
does not exclude the desire to get a good job after
getting your education, but the main focus is on
knowledge.

Currently, Reed College attempts to both
preserve its identity as a highly intellectual place
and at the same time to adjust to the realities of
the present world with its demands to avoid crisis
that some other similar colleges are facing. One
of the challenges is financial sustainability. Tuition
is an important part of Reed’s income but as with
other similar schools, its well-being depends to a
large degree on its endowment. Tuition forms 60%
of the Reed budget and the Annual Fund and
income from endowment cover the remaining
40% [6, p. 8]. There are also donations from the
alumni.  For example, in 2016–2017 fiscal year,
alumni, parents and friends of Reed gave $4.638
million to the Annual Fund. 4,293 alumni made
donations to Reed College, including 2,839
persons – members of the Loyal Own Society
(alumni who give money to Reed for three
consecutive years or more) [35].

Reed College has a highly qualified faculty,
graduates of top universities, holders of very
prestigious Ph.D. degrees. Reed Professors have
been winning national grants and awards. In 2015,
Reed Professors set a 10 year record in winning
grants by being awarded of $2.2 million of grant
money from the National Science Foundation, the

United States Department of Agriculture,
Research Corporation for Scientific Advancement,
the National Institutes of Health, the National
Endowment for Humanities and others [7]. Faculty
works at 24 departments: Anthropology, Art,
Biology, Chemistry, English, French, German,
Chinese, Classics, Computer Science, Dance,
Economics, History, Philosophy, Physics, Political
Science, Linguistics, Mathematics, Music,
Psychology, Religion, Russian, Sociology, Spanish,
Theater. Departments are assembled into five
divisions:  The Arts; History and Social Sciences;
Literature and Languages; Mathematical and
Natural Sciences; Philosophy, Religion,
Psychology and Linguistics. Each of these
departments offers a major and there are several
interdisciplinary studies, including American
Studies, Comparative Literature, Classics-
Religion, Environmental Studies, International and
Comparative Policy Studies, Neuroscience
(launched in 2017 to respond to the demands of
the 21st century) and others. Reed College also
got affiliated with other schools in order to provide
dual degrees for those students interested in
expanding their major fields, for example, with
the California Institute of Technology (Caltech),
the Columbia University School of Engineering
and Applied Sciences, or Rensselaer Polytechnic
Institute, a student may obtain a bachelor’s degree
in engineering and a bachelor of arts degree from
Reed [13]. In order to graduate a student has to
meet general college requirements, divisional
requirements and department’s requirements.
Students are required to take the junior year
qualifying examination and write an in depth
independent research project – senior thesis during
their last year at Reed. Contrary to most other
American universities, Reed College does not
have any fraternities or sororities. Neither Reed
students are divided by academic ability – there
are neither “honors” degrees nor other such
programs.

Reed students consistently vote their
professors at the top of the ranking for the high
quality of teaching and scholarship. In 2020, the
nation-wise Princeton Review published an
analysis of the research from 140,000 students
across USA universities and colleges, Reed was
number 2 university in the USA for best professors
from students’ perspective, and a featured college
in that special report [38; 39]. Notable faculty at
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Reed include Peter Steinberger (Robert H. and
Blanche Day Ellis Professor of Political Science
and Humanities), Mary James (A.A. Knowlton
Professor of Physics), Carla Mann (Professor of
Dance), Nigel Nicholson (Dean of the Faculty
and Walter Mintz Professor of Classics) and
many others.

Faculty, students and administration at Reed
point out special things about Reed. Professor
Audrey Bilger, Reed’s new and first female
President, spoke at Reed Family and Friends
Weekend in Fall of 2019: “We want our students
to thrive and prosper and live meaningful lives.
And we believe that the model of education that
gives them exposure to ideas, helps some
formulate questions, be critical thinkers, be
intellectually curious – that life is going to be a
meaningful life for them. When we think only
about preparing students for a career or a job –
and it’s important, obviously, to find meaningful
work – but when we think about it that way, we’re
not really thinking about the context of the twenty-
first century when very few students will get a
job that they stay in for the next 30 or 40 years.
Instead, they will find themselves in fields like
computer science... Here at Reed... We care
about education. We care about ideas. We care
about thinking. We care about the world around
us” [31]. Visiting Assistant Professor of Physics
at Reed Andrew Larkoski  commented on what
was special for him to work with Reed students,
the best part about them is ‘their fearlessness’.
According to him, physicists acquire a large
conceptual ‘baggage’ in the course of their
professional work and sometimes follow
assumptions that can narrow their perspective.
On the other hand, Reed students often are
capable of coming up with unusual and interesting
ways to resolve important problems [4]. In their
responses to similar questions, Reed students and
Reed alums have responded in general that:
Reedies are problem-solvers, creative thinkers,
self-starters, innovators [33, p. 134].

Reed College students and faculty are very
proud of their so called “honor principle”, which,
contrary to many other universities, is not a part
of any required modes of behavior, nor it is written
clearly in any statements or constitution. The
honor principle has no official definition and
requires Reed community members to internalize
the honor code of conduct. “The most common

interpretation of the Honor Principle mentions that
any action that causes unnecessary pain or
discomfort to any member of the Reed
community, group within the community, or to the
community as a whole, is a violation of the Honor
Principle” [40]. However, this is only one and
general version of the principle, each member of
the community has to come to their  own
understandings and interpretation of the honorable
behavior within the community. “The honor
principle allows Reed to develop our values as a
community. Coming to find what you think
honorable behavior is and what the Honor
Principle means is a morally and intellectually
challenging part of your Reed education” [40].
It assumes that individuals recognize their
responsibility within the community without
specific rules imposed on them. Based on author’s
personal experience as a student and faculty
member at Reed College, one other example of
such principle is that usually when Reed students
are given their exam to take home, they are
expected not to look into any resources that should
not be used and generally that is how students
behave. Finally, the honor principle partially is
responsible that Reed students, sometimes for
the whole duration of their study, chose not to
see their grades for classes (professors only write
comments not grades on submitted papers or
exams), that assumes that the main goal of their
Reed education is knowledge not grades, that
also assumes that students trust their professors
to grade them in a just and fair way and evaluate
their  per formance on the individual
development, not solely by comparison with
their peers through grades.

This section highlights the special features of
Reed College: the way it structures its educational
curriculum, the unique working relationships
between the faculty and students, based more on
collaboration than mentoring, the honor principle
that signifies professional mutual trust and respect
of students and professors and the fact that Reed
students and alums stress that Reed education
prepares them to solve complex problems, be
creative and be innovative, the features that,
according to the recent Davos Forum, are the most
important to meet the challenges of the
21st century. The next section evaluates how
successful Reed alumni are in meeting challenges
in the 21st century after graduation.
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Analysis. The Reed College Institutional
Research monitors the alumni success and
evaluates the success of Reed in several ways.
They look at the following outcomes for the alums:
the number of prestigious awards and distinctions
received (such as Fulbright, Carnegie Endowment
for International Peace, Rhodes scholars); the
number of Ph.Ds. and Ph.D. productivity in
various  disciplines; occupational distribution of
alumni; top employers of Reed graduates and self-
employment; most frequent graduate schools
(to see whether Reed graduates get into the most
prestigious graduate schools); separately they
evaluate high med-school acceptance rate; they
also compare Reed with other schools in terms
of undergraduate origins of doctoral degrees.

Among the awards and recognition one can
note (the data is as of 2014): 29 awards from the
American Academy of Arts and Sciences;
109 Fulbright students; 61 Guggenheim
Fellowships; 175 National Science Foundation
Fellowships; 67 Thomas J. Watson fellows,
32 Rhodes Scholars [3]. The top employers of
Reed graduates nationally are typically institutions
of higher education. The most frequent higher
education employers of Reed College graduates
are: the University of Washington; Oregon Health
& Science University; Reed College; the
University of California, Berkeley; Stanford
University; Harvard University; Columbia
University; Portland State University; the
University of California, San Francisco; the
University of Chicago. Overall, there are over
5,090 employers of currently employed Reed
graduates. More than 1,238 Reed graduates are
currently self-employed. The most frequent non-
higher education current employers are: Microsoft
Corporation, Kaiser Permanente, Portland Public
Schools, Intel Corporation, State of Oregon, the
U.S. Dept. of State, the National Institutes of
Health, City of Portland, Apple Inc., the U.S.
Dept. of Agriculture.  Based on 2014 Reed College
Alumni database, 28% of graduates work in
business, 25% in education, 19% are self-
employed [2]. The list of the graduate schools
attended by Reed alumni includes some of the
most prestigious in the world. The top 4 for MBAs
are: the University of Chicago, Harvard
University, Portland State University, the
University of Pennsylvania; for JDs: Lewis and
Clark Law School, the University of California

Berkeley, the University of Oregon, the University
of Washington; for Ph.Ds.: the University of
California Berkeley, the University of Washington,
the University of Chicago, Stanford University;
for MDs: Oregon Health Sciences University, the
University of Washington, Washington University
(St. Louis), Stanford University [2].

Within the United States, the research shows
that in 1997–2006, the top five schools with
doctoral degree productivity included: the
California Institute of Technology, Harvey Mudd
College, Reed College, Swarthmore College,
Massachusetts Institute of Technology; and in
2003–2012 the list consisted of the California
Institute of Technology, Harvey Mudd College,
Swarthmore College, Reed College and Carleton
University. This is a very high score for a small
liberal arts college [14]. Finally, although Reed
produces one of the highest percentages of
graduates with Ph.Ds., many alumni don’t follow
academic careers and often pursue their jobs in
areas unrelated to undergraduate majors. In this
way, their job paths don’t follow linear progression
and in this sense reflect the realities of today’s
world [38, p. 9]. This high rate of Reed alums
successfully finding jobs after graduation from the
college correspond to the findings of Hart Research
Associates that employers prefer to hire those job
candidates that have skills perfected by good liberal
arts and science education. The majority of
employers in HRA surveys claimed that they want
their employees to have critical thinking, clear
communication skills and solving complex problem
over a specific major [19; 20].

The Reed Alumni Association celebrated the
100th anniversary in 2015 and has about 17,000
living members [38, p. 9]. Together with Reed
career services, the Alumni and Reed College
students’ parents started “Life Beyond Reed”
Initiative. This initiative offers a broad platform
that “supports the career development of current
students, recent graduates, and midcareer
graduates through mentoring and experiential
learning opportunities like formal internships and
shadowing experiences” [38, p. 9]. The recent
study stated that Reed College has an elaborated
alumni network that helps to maintain contacts
not only with alumni of the same graduation year
but also get in contact with Reed alums from any
year of graduation. That can help not only to
establish networking job search contacts but also
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help in things outside of professional life. There
are different alumni programs with many
resources available for alumni. The special site,
Reed switchboard, a grass-root alumni initiative
for contacts between Reed graduates was created
by Reed alum. [33, p. 134]. There are many
famous alumni of Reed College. The creator of
influential theories on ethnopolitical conflict,
Professor Ted Robert Gurr (1936–2017)
graduated from Reed College in 1957 with a major
in psychology and always commented on the
importance of his Reed undergraduate education
in his life and career. Gurr’s work brought the
study of political violence on the whole new level.
His many famous works include: the award
winning Why Men Rebel, the book that looks at
why people engage in political violence has
become a classic in social sciences [18], the
project Minorities at Risk that Gurr created at
the University of Maryland to analyze
283 politically-active communal groups in the
world from 1945 to 2006 [29] and some of his
last books such as Political Rebellion [17].

Steve Jobs is perhaps the most famous
person who studied at Reed. Jobs never graduated
but stayed around, “taking courses in calligraphy,
dance, and Shakespeare that would prove
invaluable in designing the revolutionary Apple
Macintosh” [37]. In 1991, Reed College gave
Steve Jobs a Vollum Award for Distinguished
Accomplishment in Science and Technology.
In his Reed Convocation speech Jobs said: “I can
assure you that as the patina of time takes its toll,
I thank God I had these experiences here... It has
helped me in everything I’ve ever done, although
I wouldn’t have guessed it at the time” [24].
In 2005 at the Stanford commencement, Jobs
stated: “If I had never dropped in on that single
calligraphy course in college, the Mac would have
never had multiple typefaces or proportionally
spaced fonts’[25]. In the obituary for Steve Jobs
Reed College noted: “He was the quintessential
Reedie… In his crystalline intensity, his obsession
with big ideas, his hunger for perfection, he
personified the classic Reed archetype... the most
important course he audited at Reed was probably
calligraphy... (Steve Jobs claimed. – D. P.)
I learned about serif and san serif typefaces, about
varying the amount of space between different
letter combinations, about what makes great
typography great... It was beautiful, historical,

artistically subtle in a way that science can’t
capture, and I found it fascinating. None of this
had even a hope of any practical application in
my life. But 10 years later, when we were
designing the first Macintosh computer, it all
came back to me. And we designed it all into
the Mac” [30].

Recently Reed’s Cooley Gallery director,
Stephanie Snyder (Reed Class of 1991) came to
realization that calligraphy was very important to
Reed’s history and decided to bring it back to
campus in the form of Calligraphy Initiative that
is open to students, faculty, alumni and staff. In
the response to the question whether calligraphy
is an outdated skill in a contemporary world, the
founders of the initiative respond: “Sometimes
walking, like handwriting is more efficient and
practical... The same is true of beautiful
writing” [5]. This is something that Steve Jobs
always found invaluable reflecting back on his
Reed College calligraphy class and something that
we can see now in his Apple creations.

Steve Jobs’ first job application, written
when he was still at Reed, demonstrates by its
every point how NOT to write a job application.
Under the prompt “Access to transportation”,
Jobs answered, “Possible but not probobale[sic].”
On the application Jobs also spells his last name
with a lowercase j, provides no phone number,
and lists his address simply as “reed college”
without any additional information. Under special
abilities, Jobs wrote, “electronics tech or design
engineer. digital. – from Bay near Hewitt-
Packard[sic]”. Yet, he became one of the most
successful people of our time. One of the
interesting stories about how to think outside of
the box and sometimes not to waste your time or
energy on trying to fit but rather learn who you
are and what your true dreams are [34].

One of the most important ways to learn
who you are could be engaging internationally.
Susan Gillespie wrote an influential work on the
nature of ‘deep partnerships’ [9; 15; 16], and the
role these partnerships can play in preparing
graduates of liberal arts and science programs to
adopt to the fast-changing world. According to
Gillespie, ‘deep partnerships’ to be effective must
be based on principles of ‘mutuality and equality”.
In deep international partnerships, partner
universities “make a conscious attempt to listen,
to be aware of the needs, goals, feelings and ideas
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of” each other, “consciously seek to work in ways
that serve not only our own personal or
institutional or national ends (though these are
all important), but those of our partners as well”.
These partnerships should incorporate
reciprocity, tolerance and respect, and “learn
with and from not just of people in other
countries” [16, p. 506-526].

Under the leadership of Director of
International Programs Dr. Paul DeYoung, Reed
College has been building successful international
partnerships and engaging in a broad international
outreach thus responding to challenges of the
21st century. The world is becoming more globalized.
Liberal arts and science education is establishing
itself outside of the United States [41]. Thus, it is
becoming very important to be connected to the world
beyond the borders of the United States.

At Reed, the incoming class of 2019 has
10% of international students, which is a high
percent for a small liberal arts college in the West
Coast of the USA [43].  International students
come from 35 countries, including, Australia,
Canada, China, Ephiopia, France, Guatemala,
India, Mauritius, Mexico, Singapore, South Korea,
Turkey, United Kingdom.  For students interested
in learning languages and cultures, there are five
language houses-dorms: Russian, French,
German, Spanish and Chinese.  Reed students
can spend a semester or year abroad, including
various universities in 29 countries that include
Argentina, Australia, Botswana, China, Turks and
Caicos, Russia, United Kingdom and others. Reed
maintains deep partnerships with some of the
schools on the list, including a rather unique
relationship with the Faculty of Liberal Arts and
Science at St Petersburg University, first Russian
liberal arts program [28; 32].

Reed has several Davis United World
College Scholars enrolled. Davis World Scholars
program was designed to help college campuses
become more internationally diverse. One of the
United World College Schollars at Reed, an
environmental studies major, spent summer
working in Mangula village in Tanzania, engaging
with the local cooperative Kilombero Youth
Movement against Poverty. She worked with the
community on a new water pump and taught
village children to record their environment with
digital cameras while also learning African
drumming and dancing [11].  Many graduates of

Reed College pursue international careers, stating
that Reed experience gave them a broad exposure
to the world and realization that they should not
limit their future. For example, Sheldon Yett, Reed
class of 1986, is now serving as a UNICEF
representative in the Pacific Islands, he oversees
the territory of 10.7 million square miles of ocean,
14 sovereign nations, hundreds of tropical islands
and atolls, and there are 1.2 million children in
that area, many of which are struggling with
poverty and other problems. A substantial part of
Yett’s work is to figure out how to deliver food to
people who need it even if they live in far remote
and difficult to reach places. According to Yett,
“the liberal arts education he got at Reed
prepared him for the challenges of a career that
has taken him to hot spots across the globe. His
college experiences helped hone his ability to adapt
to change and new environments, to come up with
novel approaches to entrenched problems, and to
dedicate himself to helping others in need” [22].

This section analyzes how successful former
Reed students in finding their place in the
21st century world are and concluds that they are
very successful in both more traditional evaluation
of success (going to top ranking graduate, medical
and law schools) and in other ways that are very
important in today’s highly globalized world:
engaging internationally as well as following one
of the major aspirations of Reed students – learning
who you are and fitting into the 21stcentury world
accordingly (e.g. Steve Jobs). The next section
summarizes results as to how Reed College meets
the global challenges of the 21st century.

Results. This study demonstrates that Reed
College seems to be successfully meeting the
global challenges that universities face in the
21st century. Reed has been building skills that
have been listed as the top priorities in the
21st century in order to meet the demands of the
fast changing reality. Reed has also responded to
the financial challenges of the 21st century by,
among other things, has been building successful
alumni donations. Reed has responded to the
challenges of the 21st century employment market
demands for STEM majors by offering new
majors, dual degrees and most importantly,
focusing on its traditional strength, close
interactions between students and faculty.

Reed’s experience confirms Cech’s claim
that good liberal arts and sciences education can
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prepare students for a successful graduate career
in hard sciences [12]. According to recent report,
Reed College ranked no. 1 in the nation in the
percentage of STEM majors (science, technology,
engineering, mathematics) who continue their
education for Ph.D. in STEM fields [36].
The report studied Ph.D. degrees received from
2007 to 2016 and was conducted by NORC center
of the University of Chicago for the Council of
Independent Colleges, the nonprofit association
that supports university leadership. It is important
to note that Reed College is not a member of this
association so the report is not biased in that way.
It is important to acknowledge that the absolute
number of Reed STEM Ph.Ds. is lesser than from
traditionally engineering-producing schools:
288 Reed graduates got a STEM Ph.D. between
2007 and 2016 as opposed to 742 from the
California Institute of Technology, but the
percentage of STEM majors that obtain Ph.Ds.
in the field – “institutional yield ratio”– puts Reed
at the top.

The key to Reed’s success is the close
research collaboration between faculty and
students. Reed’s science program has top
professors who work very closely with students
on research projects in a variety of subjects: biology,
biochemistry, chemistry, computer science,
environmental studies, math, neuroscience, physics,
statistics. The goal and Reed’s long tradition is for
students and faculty to learn together in all majors
and programs.

Overall, the story of Reed College seems to
confirm Leon Botstein’s thesis: “The history of
education... has shown that teaching and learning
have easily absorbed technological progress since
the Renaissance – movable type, modes of
mechanical reproduction, and telecommunications
without altering their fundamental human
character... The command of language is central
to the liberal arts. A primary goal of all liberal arts
education must be the nurturing of a sophisticated
command of language in writing, reading, and
speaking... Furthermore, these skills must be
augmented by an understanding of scientific
methods, the rules of evidence, and the various
approaches to the critical interrogation of received
wisdom and knowledge... The learning that occurs
in liberal arts must be consistently active not
passive... A student’s academic career in the
liberal arts must end with a major academic

undertaking designed and completed by the
student...” [10].

Reed College is confirming that even in the
21st century, one has to be yourself, learn what
he / she loves to do, learn for the sake of learning,
have a quest for knowledge, have an honor
principle, have a quest for true knowledge even
on unrelated subjects to your profession that will
always help you out in life either professional or
personal and universities like Reed would help to
achieve that.
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