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Розr лянуто особливостi урндовоl полiтики Росiйсько\ iмпepil пер

шоi" половини XIX ст. по вiдношенню до iноземних професорiв вiтчизня
них унiверситетiв. На прикладi Харкiвськоrо унiверситету проаналi:iова

но ставлення керiвництва кра!ни та унiверситету до нiмецьких професо
рiв навчальноrо закладу. 

Первая половина XIX ст. в истории высшего университетского 

образования Российской империи без nреуiзсличения является от

правной точкой всестороннего и насыщенного процесса утверждения 

роли и значения университетов в стране. Реформирование полlпиче

ской системы российского общества Александром 1 повлекло за собой 
и кардинальные перемены в сфере народного образования. Органи
зация Министерства nросвещения, расширение сети отечественных 

университетов, изменение ситуации на рынке труда выдвинули сре

ди nрочего на первый план образовательный ценз как условие полу

чения nрестижной должности. 

Оргаю'~зованные в первой половине XIX ст. российские .универ
ситеты, среди которых был и Харьковский (1805 г.), столкнулись 
с проблемой комплектации штатов. Кадровая проблема довольно 

1~олго стояла на nовестке дня отечественных университетов на на

'Iальных этапах их становления и развития. Пра1пически все рос-

© Фео.ко Ю. А., 2008 

3 



сийские университеты того периода имели трудности с заполнением 

вакантных профессорских и преподавательских должностей в штате 

учебного заведения. Отечественных специалистов катастрофичесi<И 

не хватало, и проблема решалась за счет приглашения большого ко

личества западноевропейских ученых. Действительно, в стране в то 

время не было достаточного количества надлежащим образом подго

товленных специалистов и потому решение о заполнении универси

тетских вакансий иностранными професеарами было, по большому 

счету, неизбежным в процессе распространения научных знаний. Та
кая ситуация вызывала противоречивые суждения в среде отечест

венной интеллИ!·енции, однако все понимали необходимостr~ и ус

матривали определенную пользу от принятия такого рода решений. 

Отечественный исследоватеJil, конца XIX ст. А Пыпин так писал об 

этой проблеме: «Но эти затруднения были неизбежны при первой 

постановке науки в обществе, ранее ея не имевшем. В самом деле, не

откуда было взять русских учёных; новая наука должна была когда

нибудь броса1ъ свои первые корни, но позднейшее её развитие, при 

всех стесненинх, J<акие пришлось ей испытывать с разных сторон, и 

при всех её недостатках, указывает, что это было, однако, дело жиз

ненное и для русского общества необходимое»l. 

В Императорском Харьковском университете с самого начала 

сложилась особенная ситуация в нлане национальной специфики 

штата професеаров и преподавателей в виде могучих корпораций не

мецкой, французской, сербской и отечественной профессуры, кото

рая сформировалась здесь с момента открытия учебнqго заведения. 

Причем в Харьковском университете, так же как и в других универси

тетах империи, представители немецJ<ого ученого мира занима:ли ве

дущие позиции в количественном отношении. По словам Д. Бага:Лея 

иностранные профессора «заняли господствующее положение в уни

верситете и задавали ему тон»2 . 

На момент открытия университета количество немецких ученых 

составляло 12 человек из 19 иностранцев, прибывших в Харьков 
в ответ на приглашение руководства учебным округом работать в но

вом университете. Всего же в штате учебного заведения на 1805 г. 

насчитывалось 25 человекз. 
Одним из фан:торов стремления професеорав из немецких уни

верситетов в Россию было вторжение наполеоновских войск и закры

тие ряда университетов в немецких землях. Кроме того, правитель

ство Российской империи предлагало приемлемые условия работы и 

быта для приrлашаемых ученых. Ординарный профессор в 1838 г. 
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поЛучал 4000 руб. ассигнациями и 500 руб. ассигнациями квартир
ных, кроме того, за чтение публичных лекций полагалось 1000 руб
лей4. В целом на этапе становления университетской системы в Рос

сийской империи правительственная политика была направлена на 

привлечение и удержание в университетах иностранного континген

та профессоров. 

Отличительной чертой университетской системы Российской 

империи было введение университетов в общую систему государ

ственных учреждений, существование которых субсидировалось пра

вительстаом. Более того, профессора университетов, а также других 

учебных заведений вводились в особую систему государственных 

чинов «Табель о рангах», принятую в 1722 г., положения которой упо
рядочивали иерархию должностей в стране и создавали стройную 

систему службы государю. Университеты получили право присваи

вать ученые степени, которые также соответствовали определенным 

чинам n соответствии с «Табелью». Наивысшей степенью считалась 
степень доктора, обладатели которой получали чин 8-го класса, т. е. 

коллежского асессора и право на наследственное дворянство. Сле

дующий этап - степень магистра, обеспечивающая своим обладате

лям чин 9-го класса (титулярный советник). Низшей была степень 

кандидата, отвечавшая современному диплому специалиста с отли

чием и обеспечивающая принадлежиость к 12-му классу (губернский 

секретарь). 

С каждым из потенциальных претендентов на должность в уни

верситете велись переговоры, за успешный исход которых зачастую 

отвечали попечИтели учебных округов. Получив от него (претенден

та) согласие, правительство предоставляло будущему профессору так 

называемые «путевые деньги». Более того, зарплата начислялась и 

выплачивалась потенциальному сотруднику университета еще до его 

nрибытия в страну, т. е. с момента его утверждения Министерством 

на предложенной должности. Кроме того, звание чиновника 7-го 

класса, в соответствии с «Табелью о рангах», присуждалось тоже еще 

до фактического начала деятельности на указанной должности. Кро

ме ежемесячной зарплаты иностранные профессора получали квар

тирные деньги. Однако некоторые из прибывших в Россию вскоре 

меняли свое решение. Так, профессор политической экономии Люд

виГ Якоб требовал от Правпения университета увеличения заработ

ной nлаты, угрожая в случае отказа оставить Харьковский универси

тет ради вакансии в Кенигсбергском университете. Этот прецедент 

вынудил министра народного просвещения издать следующее распо-
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ряжение: «Предписать, чтоб чрез Попечителей университеты при вы

зове професеаров объявляли им, что если бы они, по прибытии своем 

туда, действительно исправляя должность менее двух лет, пожелали 

оную оставить, то обязываются возвратить в суммы универ<;:.J1тета 

выданные им на проезд деньги»s. 

Важным моментом в исследовании данной проблемы является 

вопрос отношения руководства университета и учебного округа 

к иностран·цам, в частности к немецкой профессуре. В целом эти от

ношения характеризуются, преимущественно на начальных этапах 

истории Харьковского университета, как взаимное сотрудничество. 

Правление университета, в частности, приi<ладывало немало усилий 

для того, чтобы профессора занимались своим непосредственным 

делом - наукой и преподаванием. Так, известно, что в 1811 г. к Сло

бодско"Украинскому губернатору И. Бахтину обратился инспектор 

Слободеко-Украинской врачебной управы К. Грумбах с просьбой со

действия состоянию медицинского дела в 1·ороде Харькове. В городе 

в то время не хватало штабного лекаря и он надеялся на помощь уни

верситета в замещении вакансии. На запрос губернатора Правление 

университета дало такой ответ: « ... оному требованию вашего превос
ходительства удовлетворить не можно, поелику все члены сего фа

культета заняты должностию по самому университету, и что госпо

дин nрофессор Дрейсиг прибавил к сему ещё своё мнение, что испол

нение такого требования было бы унизительно для таких мужей, ко

торые призваны и определены в университет для преподавания ме

дицинских наук. Следовательно, не можно требовать от них того, 

чтобы занимались должностью подчинённого и подсудного инспек

тора врачебной управы. О чём правление сие имеет честь известить 

ваше nревосходительство»б. 

В соответствии с указанными общими принципами правитель

ственной политики Российской империи и nроисходило формирова

ние nреподавательского состава отечественных университетов, и 

в частности Харьковского. В nервой половине XJX ст. в Харьковском 
университете работало около 44 немецких nрофесеаров и nр~nодава
телей, которые nредставляли все отрасли научного знания и занима

ли среди nрочего руководящие должности в университете (Альбрехт 

Фридрих- декан медицинского факультета (1858-1863); Блументаль 
Адриан- декан медицинского факультета (1834-1836); Ган Фридрих 
-декан медицинского факультета (1837-1857); Дрейсиг Вильгельм
декан медицинского факультета (1813-1815); Кронеберг Иоганн -
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декан словесного факультета (1821, 1823-1826, 1831-1833), ректор 
университета (1827-1829, 1833-1836); Фойгт Карл -ректор универ
ситета (1852-1859)). Многие были достаточно известными учеными, 
в частностИ химик Ф. Гизе (Эрфуртский университет), филолог 
Х. Роммель (Марбург), философ, экономист Л. Якоб (Галльский уни

верситет), ветеринар М. Пильгер (Гессенский университет) и др. 

Со временем особенности огосударствления университетского 

образования в стране приводили к невосприятию властью Россий

ской империи проявлений «вольномыслия» немецкой профессуры. 

Эпоха правления Алеi<сандра 1, по крайней мере, её начало, была от
!{рьitой дJJя проникновения влияний образовательных систем разных 

стран ·и особенно' Германии, на становление российской системы 
высшего образования. Элементы «немецкой схемы» университета, а 

именно университетская автоном~я с правом самоуправлении, вы

борность руководства университета· и всего профессорско

преподавательского состава, широта подхода к преподаванию. имев

шего не утилитарный, а общефилософский характер, были зафикси

рованы в Уставе Императорского Харьковского университета 1804 г. 
Однако иностранцы, особенно немцы, привыкшве к большей свобщ\е 

у себя на родине, как указывает Д. Багалей, в глазах своих российских 

коллег выглядели «вольнодумцами и либералами»8 . Первый профес
сор философии Харьковского университета Иоганн Баптист Шад, при

глаiiiенный иЗ Йенского университета, в своем письме к И. Гёте 
от 16 августа 1804 г. описывает свои впечатJiения от университета и' 
отмечает, что «свобода преподавания и· научного творчества здесь 

чрезвычайно ограничена)>9. Постепенно лояльное отношение со сто

роны nравительства к иностранному контингенту меняется на тср

riимое, а подчас и враждебное (особенно по отношению к немцам) уже 

r{ концу 20-х гг. XIX ст. 
Начиная с середины 1810-х гг., количество немцев в Харьков

ском унliверситете ЗаМе'tно Сокращаетt\1. nрИЧИН :Эtoro явления не
скОJJЬко. Прежде всего, и это Е!tтественно, ntктetlt'!HI-10 Исчезает сама 
необходимость в ycJtyr<tx не то.лькt:t немецких профессоров, но и в ус
лугах Других иностранцев. Появляются собственные, часто nодготов

Ленные nри участии тех же иностранцев, педагогические кадры. Си
туация усиливается постановлением Министерства народного про

свещения от 1815 г., которое 3аконодательно определило приоритет 
отечественных ученых при принятии претендентов на университет

ские должности: «Поелику же обязанностью университета есть ста" 
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раться образовывать собственных воспитанников к постепенному 

занятию всех мест в университете и весьма желательно, чтобы ка

федры професеаров заняты были природными россиянами, то ... я 

гредписываю университету привесть в исполнение таким образом .. 
чтобы предложены были одни только россияне, но отнюдь не ино

странцы»10. Кроме того, если вспомнить всемирную и российскую 

1-:сторию этого периода, то увидим, что это время было сложным эта

г. ом для существования университетов. 1815 год, в Европе, празд
l'ующей победу над войсками Наполеона, монархи ведущих госу

дарств, при активном участии российского императора Александра 1 
создают Священный Союз, цель которого - борьба с демократически

ми движениями. Во все времена правители усматривали источник 

вольномыслия именно в просвещении, поэтому университеты в это 

время попадают под жесткий правительственный контроль. Более 

того, в Германии, которая в этот период переживала трудные време

на после очередных политических перемен, зреет общее недоволь

ство населения решениями Венского· конгресса (1815 год, создание 
Немецкого союза) и политикой Священного Союза, свидетельствую

щей о нарастании консервативно-монархической реакции. Наиболее 

решительно свое несогласие с правительственной политикой показа

ло студенчество немецких университетов, прибегая I< различным 
формам протеста. 

Университеты были отданы под присмотр полиции, в них про

нсслась волна увольнений професеорав и отчислений студентов. 

В результате, во всем, что было связано с Германией, рос;,сийское пра

вительство усматривало угрозу существующему строю. Именно по

этому, возможно, меняется отношение и к немецким професеарам 

отечественных университетов, в частности Харьковского. Примерам 

эroro есть судьба профессора философии Харьковского университета 

Иоганна Шада, которого выдворили со страны с громким скандалом 

в невероятно короткие сроки. В 24 часа немецкого профессора уволи
ли с занимаемой должности и препроводили за пределы Российской 

империи11. 

Таким образом, политика правительства Российской имnерии по 

отношению к иностранному контингенту nрофессорско

преподавательского корпуса отечественных университетов в первой 

nоловине XIX ст. носила двойственный характер. С одной стороны, 

правительство стимулировало к nостуnлению на российскую службу 

иностранных ученых, поощряло их научную и преподавательскую 

деятельность. С другой стороны, в стране вводился скрупулёзный 
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контроль за деятельностью профессорекай корпорации, прежде всего 

за её иностранной частью, во время которого было уволено много 

талантливых преподавателей высшей школы.-
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