
Во времена античности стройной системы образования не существовало:

она лишь начала формироваться, основываясь на передаче знаний, которыми

обладали первые профессиональные учителя!софисты (VI–IV вв. до н. э.). Обу!

чение проходило частным образом, специалисты предлагали знания за вознаг!

раждение. К III веку до н. э. «программа» образования была расширена за счет

изучения грамматики, диалектики, ораторского искусства. К трем этим предме!

там со временем добавлены еще четыре: арифметика, геометрия, астрономия и

музыка, что в совокупности составило «эн!киклос!пайдейу» («энциклопедию»,

«весь круг образованности»), которая оказалась предтечей программы «семи

свободных искусств» — символа высшего образования вплоть до Нового време!

ни. Вершиной образования античности были философские школы, которых в

Афинах было четыре: Академия (Платон); Ликей (Аристотель); школа стоиков

(Зенон); школа эпикурейцев (Эпикур). В Александрии же царил философский

эклектизм, и при Птолемее II Сотере был создан Мусеум, главная форма обуче!

ния которого представляла собой лекционные занятия.

В I веке в Риме в систему образования входило девять дисциплин: граммати!

ка, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка, медици!

на и архитектура. К V веку такие предметы как медицина и архитектура были ис!

ключены и, таким образом, оформилась программа семи свободных искусств.

Византийская империя образовалась в 395 году, при распаде Римской, и па!

ла в 1453 году. Раннехристианское общество придерживалось мнения христиан!

ских авторитетов — Григория Нисского, Василия Великого, св. Иеронима, Иоан!

на Златоуста, Блаженного Августина. Основная идея античности — «что полезно

для человека, то должно быть сделано», христианский же постулат звучит так:

«что справедливо, то должно быть сделано». Наивысший подъем просвещения в

Византии происходил в IX–XII веках: открыты новые учебные заведения, поощ!

ряется деятельность ученых по организации образования. Особенно активно это

происходило при императоре Константине VII Багрянородном (913–959). 
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порціях фасадів основним модулем був діаметр підкупольного простору. Тобто в

будівництві Київської і Чернігівської земель ХІІ ст. використовувались однакові

пропорційні залежності. «за своїми пропорціями плану києво!чернігівська гру!

па шестистовпних храмів середини ХІІ ст. (в середньому а : б = 1 : 4,2) посідає

проміжне місце між княжими шестистовпними храмами кінця ХІ — початку ХІІ

ст. і дальшим за часом типом чотиристовпних храмів, який набув великого по!

ширення в другій половині ХІІ ст. в усіх областях давньої Русі і пропорції планів

якого наближаються до квадрата» [12].

У дисертації було наведено таблицю: «Пропорції барабанів у зодчестві

Давньої Русі». «Коли я працював над креслеником барабану Пирогощої, — зга!

дує В. Ф. Отченашко, — ця таблиця завжди була у мене перед очима. Я на неї

дивився і звіряв з креслеником. Накреслив, як я собі уявляю, поміряв — інше

співвідношення. Значить, неправильно, — не могли давні зодчі так будувати!

Єдиний спосіб зрозуміти їх мислення — це математичний спосіб. Якщо будеш

дотримуватись пропорцій, не помилишся. Без таких робіт, як дисертація Юрія

Сергійовича, не можна взагалі говорити про серйозну реставрацію» [13].

Юрій Сергійович залишився задоволений реалізацією проекту реконст!

рукції церкви Богородиці Пирогощої. Висловив тільки одне зауваження:

«Хотілося б укрупнити капітелі на пілястрах, більш їх акцентувати…»
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пальные школы приходят в упадок по причине войн с норманнами и конкурен!

ции монастырских школ, хотя в X веке рост епископальных школ возобновля!

ется: в Суассоне, Вердене, Реймсе, Шартре, Париже (школы Нотр Дам и св. Же!

невьевы). Их основатель — Лефранк (1005–1089). С одной стороны, монастыр!

ские школы, сохраняя положение закрытых учебных заведений и давая общее

направление образования, и, с другой стороны, епископальные школы, связан!

ные с деятельностью конкретных городов и конкретизировавшие специализа!

цию обучения, подготовили возникновение университета.

Вплоть до XIV века ведущую роль в высшем образовании играли монасты!

ри. Один из основателей монастырских школ — Кассиодор. В монастырских

школах «высшего» образования применялся метод семи свободных искусств.

Первые разработки этой программы обучения выработали философы!педагоги

Марциан Капелла (410–427), Боэций, Кассиодор, Исидор (570–636), Алкуин.

Их учебниками пользовались вплоть до XIV века. Разработанный ими канон се!

ми свободных искусств состоял из тривиума и квадривиума. Тривиум: грамма!

тика (с элементами литературы); диалектика (философия); риторика (включая

историю). Квадривиум: география (с фрагментами геометрии); астрономия (с

элементами физики); музыка; арифметика. 

В конце XI — начале XII веков ряд кафедральных и монастырских школ

Европы приобрели статус крупных учебных центров, которые затем и станови!

лись первыми университетами. Так Парижский университет (1200) вырос из

Сорбонны, богословской школы при Нотр!Даме и присоединившихся к ней

медицинской и юридической школ. Так же произошло и с Оксфордом (1206),

Кембриджем (1231), Лиссабонским университетом (1290). Университеты уч!

реждались и светской властью. Примером может послужить Болонский универ!

ситет (1200), образовавшийся на основе юридической школы Ирнерия и Не!

аполитанский университет (1224), основанный по указу Сицилийского короля!

диктатора Фридриха II Барбароссы. С XII по XV век продолжается рост свет!

ских учебных учреждений, городских школ и университетов. Это обосновано

ростом городов, возрастанием и укреплением сословия горожан, которые нуж!

дались в образовании. Университеты зародились в системе церковных школ и

по принципу их основания можно классифицировать на: городские схоларные

университеты Италии, канцлерские университеты Франции, Германии и вос!

точной Европы, государственные университеты Неаполя и Испании. В XV веке

в Европе их уже 25: в Анжере, Орлеане, Пизе, Ферраре, Гейдельберге, Кёльне,

Вене, Праге, Кракове и др.

Рождение и права университетов подтверждались привилегиями — особыми

документами, подписанными римским папой или царствующими особами.

Привилегии закрепляли университетскую автономию (собственный суд, управ!

ление, право присуждения ученых степеней). Для организации университета не
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Система образования («энкикилос пайдеусис») состояла из трех ступеней:

элементарной (два!три года); средней (семь!десять лет); высшей.

Каждое высшее учебное заведение в разных городах Византийской империи

имело свою специализацию. Так, в Афинах и Антиохии изучалась риторика, в

Бейруте — право, в Александрии — философия, филология, медицина. В 425 го!

ду в Константинополе учреждена высшая школа Аудиториум (от лат. audire —

слушать), с IX века ее именовали Магнавра («Золотая палата»). Школа находи!

лась под юрисдикцией императора. Преподаватели являлись государственными

служащими, и получали жалование от императора и составляли особую замкну!

тую корпорацию. Их количество составляло приблизительно три десятка. Суще!

ствовали своеобразные кафедры различных наук, возглавляемые консулами фи!

лософии, главы риторов. В IX веке Магнаврой руководил Лев Математик. Веду!

щее направление обучения —античное наследие. В программу входили метафи!

зика, как метод познания природы, философия, богословие, медицина, музыка,

история, этика, политика, юриспруденция. Ведущая форма обучения — публич!

ный диспут. Кроме того, в домах состоятельных и именитых византийцев сущест!

вовали кружки!салоны, своеобразные домашние академии, которые группирова!

лись вокруг интеллектуалов!меценатов и авторитетных философов, таких как па!

триарх Фотий (IX в.), Михаил Пселл (XI в.), Андроник II Палеолог (XIV в.) [1].

После падения Константинополя в 1453 году ученые!беглецы переехали на

Запад. Труды ряда византийских философов пользовались в Европе популярно!

стью: «Шестиднев» Василия Кессарийского, «Источник знания» Иоанна Дама!

скина. Многие из философов Византии были профессорами европейских уни!

верситетов (Варлаам, Никифор Григора, Акиндин, Георгий Гемист Плифон).

Средневековое общество, независимо от региона, было построено на ста!

тичных сословных отношениях, и образование так же было ограничено сослов!

ными регламентациями; была развита система ученичества. В практике образо!

вания раннего средневековья существовало три традиции: языческая (варвар!

ская, представляла собой нравственное и физическое воспитание), античная

(исчезла к 529 году, когда император Юстиниан Великий закрыл «Платонов!

скую академию» в Афинах), христианская (основная на протяжении V–XV ве!

ков). Варварская традиция хорошо сохранилась в семейно!домашнем воспита!

нии, в системе ученичества и рыцарского воспитания, которое переродилось в

«кодекс чести», и идеалы гуманистического направления в образовании эпохи

Возрождения. Античные школы к концу VI века исчезли, а церковные школы

стали их восприемниками, включив программу «тривиум» и «квадривиум» [1].

С V века церковные школы — единственные учебные заведения в Европе.

Они делились на монастырские и епископальные. Наиболее знамениты школы

в Сен!Дени, Сен!Жермене, Туре, Фонтенеле (Франция), Утрехте (Нидерлан!

ды), Люттихе (Бельгия), Галле, Рейхене, Фульде (Германия). С IX века еписко!
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систему, присущую всему средневековому обществу. И если вначале универси!

тет играл основную роль в развитии науки, то со второй половины XV века

именно замкнутый, кастовый характер мешает университету приспособиться к

новым направлениям и открытиям в науке, стать во главе научной жизни. Даже

ученые степени раздаются независимо от научных заслуг королевской или пап!

ской властью как своего рода дворянство. Научное движение, не находя места в

университете, вызывает образование ученых ассоциаций, которые активно под!

держиваются правительством, в результате чего возникают знаменитые акаде!

мии Франции, Германии, Англии, Италии.

С XVI века развитие университетов происходит под влиянием политичес!

ких и культурных переворотов Нового времени. Университеты перестают быть

общеевропейским учреждением, несущими общеевропейскую культуру и инте!

ресы. Гуманизм, Реформация, просветительские идеи XVIII века, французская

революция, немецкий неогуманизм отражаются на организации университетов

в разных странах с разной степенью и силой. Новая наука начинает вытеснять

схоластическую, вновь возросший спрос на знание приводит к реформирова!

нию старых и возникновению новых университетов в первую очередь в Герма!

нии (Базель в 1532 г., Тюбинген в 1535 г., Лейпциг в 1539 г. и т. д.) с преобразо!

ванным гуманистическим образованием, учреждаются особые гуманистичес!

кие факультеты. В эпоху Реформации университет становится государственным

учреждением. Система образования, которая в средневековье находилась в ру!

ках церкви, теперь переходит в руки правительства. Папская учредительная гра!

мота, церковный характер награждения учеными степенями, содержание про!

фессоров на церковные бенефиции больше не существуют. Государство сокра!

щает автономию университетских корпораций, издает статуты университетов и

факультетов, ревизует учебные планы, преподавание и даже поведение и препо!

давателей, и студентов, назначает оклад жалования профессорам и стипендию

для «недостаточных» студентов. Университет становится статичным территори!

ально, прекращаются передвижение учащихся и учащих, так как государство,

исходя из финансовых и религиозных интересов страны, запрещает подданным

учиться в других университетах. Профессор становится государственным слу!

жащим, а студент — потенциальным чиновником.

В составе среднего европейского университета этого времени находилось

примерно 20 профессоров и 400 студентов, для которых достаточно было не!

скольких зданий или бывшего монастыря. Особого назначения помещений,

кроме небольшой библиотеки, не предполагалось. В случае войн и эпидемий

университет, как и в средние века, не прерывая занятий, переезжал в другой го!

род, и так же легко возвращался назад. Изменился состав факультетов, господ!

ствующим становится сословие дворян, значение духовенства и горожан пада!

ет. Формируется преподавательская корпорация, состоящая из «ординарных

117

требовалось больших затрат, годились практически любые помещения. Важной

чертой первых университетов являлся их наднациональный, демократический

характер, студенчество состояло из всех возрастов и наций. Часто студенты вы!

бирали профессора из своей среды. Занятия в университете были вольными,

обучение платным. Это привело к тому, что к XIV веку сложилась особая кате!

гория странствующих студентов — вагантов, голиардов, — которые переходили

из одного университета в другой.

Первые университеты были весьма мобильны: как только начинались вой!

ны или приходила чума, университет перебирался в другой город или даже стра!

ну. Студенты и преподаватели объединялись в национальные землячества (на!

ции, коллегии). Так в Парижском университете существовали французская,

пиккардийская, английская и германская нации, в Болонском университете их

было целых семнадцать. Во второй половине XIII века в университетах возни!

кают факультеты и колледжи как учебные подразделения, а также корпорации

студентов и профессоров этих подразделений. Представители наций (прокура!

торы) и факультетов (деканы) сообща выбирали официального главу — ректо!

ра. Ректор обладал временными полномочиями, обычно избирался на один год.

Власть в университете принадлежала нациям. 

Факультеты играли главную роль в присуждении ученых степеней. Студент

записывался к профессору, который был за него в ответе, прозанимавшись от

трех до семи лет, в случае успеха получал степень бакалавра (ступень к ученой

степени). Бакалавр посещал лекции других профессоров, помогал обучать но!

вых студентов, в итоге публично излагал (показывал) научную студию, защищал

ее против остепененных членов факультета, и после успешной защиты бакалавр

получал ученую степень магистра, а затем доктора. Содержание обучения опре!

делялось программой семи свободных искусств, хотя существовала определен!

ная специализация каждого учебного заведения. В Парижском университете

преобладали теология и философия, в Оксфорде — каноническое право, Орле!

анский университет специализировался на гражданском праве, в Монпелье —

медицина, в университетах Испании преобладали математика и естественные

науки, в Италии, по образцу Болонского университета, — римское право. Сту!

денты должны были посещать лекции обязательные дневные (ординарные) и

повторительные вечерние. Наряду с лекциями еженедельно проходили диспуты

на заданную тему: магистр назначал тему, бакалавр вел дискуссию, то есть отве!

чал на вопросы и комментировал ответы студентов. В случае необходимости ма!

гистр приходил на помощь бакалавру. Участники диспутов вели себя свободно,

могли прерывать оратора свистом и криками. К концу XV века положение из!

менилось, главные должностные лица университета стали назначаться властя!

ми, нации утратили влияние. С момента своего рождения в XII веке и до второй

половины XV века университеты сформировались в замкнутую, корпоративную
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гуманистами XVI века, выходят из употребления сначала на философском, и в

последнюю очередь на медицинском факультетах. Университет все еще дает эн!

циклопедическое образование на философском факультете, и практически по!

лезные сведения на других факультетах.

К началу XIX века университет представляет собой высшее учебное заведе!

ние, цель которого — свободное преподавание и развитие всех отраслей науки,

независимо от их практического применения. Университет, находясь под кон!

тролем государства и имея такие органы самоуправления как ректор, совет и

правление, предоставляет слушателям значительный простор в выборе и на!

правлении научных занятий и частной жизни [4]. Университет обычно имел че!

тыре факультета соответственно четырем научным группам: богословский, фи!

лософский (включал физико!математически!натуралистическое и историко!

словесное отделения), юридический, медицинский. 

Исторические события в начале XIX века привели к изменениям в системе

университетского образования. Закрытие многих мелких территориальных уни!

верситетов Германии благоприятно отразилось на дальнейшем развитии круп!

ных и жизнеспособных университетов. Это происходит с университетами в Бер!

лине (основан в 1810 г.), Бонне (1818), Бреславле (1811), Мюнхене (1826). Спеку!

лятивная философия Фихте, Шлейермахера и Гегеля, неогуманистическая фи!

лология Ф. А. Вольфа, Беккера, Бека становятся приоритетными направления!

ми. В университет, в качестве вольнослушательниц, допускаются женщины, хо!

тя уже в XIII веке в Болонском университете была допущена к публичному пре!

подаванию и заведованию кафедрой знаменитая Дота д’Аккорсо, удостоенная

университетом степени доктора права, в XIV веке кафедру практической меди!

цины и нравственной философии заняла профессор Доротея Букки, а в XVIII ве!

ке появляется целый ряд лектрисс: Лаура Басси, возглавившая кафедру экспери!

ментальной физики и философии, Гаэтана Агнези, преподаватель аналитичес!

кой геометрии, Анна Моранди, известная работами по анатомии, Мария делла

Донне. В университетах XIX века профессоров!энциклопедистов заменяют уче!

ные!специалисты, так вместо профессора юриспрунденции преподает профес!

сор римского, или церковного, или полицейского, или международного права.

Открытие новых отраслей свободного научного исследования немедленно отра!

жаются в учебном процессе университета введением новых дисциплин и привле!

чением новых специалистов в качестве преподавателей этих предметов. Увели!

чивается количество кафедр, что связано с дифференциацией специальных

предметов. Университет имеет функции и высшего учебного учреждения и уче!

ного заведения (академии) с неограниченными задачами. По подобию герман!

ского типа развиваются университеты Австро!Венгрии, Швейцарии, России,

Нидерландов. Во Франции свободному развитию университетов помешали со!

бытия XVIII–XIX веков, в Великобритании и Италии только во второй полови!
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профессоров» (professores publici ordinarii), являющихся полноправными члена!

ми 4 факультетов и составляющими большой академический сенат. Из их среды

избирались ректор (Rector Magnificus) и деканы факультетов (ordines). Если

ректором была владетельная особа, избирался проректор. Ректор, деканы и не!

сколько выборных членов составляли малый сенат. «Экстраординарные про!

фессора» (professores publici extraordinarii) и «приват!доценты» (privatum docen!

tes) не входили в состав сената, они имели право читать лекции, но не обязаны

были это делать, как получающие оклад профессора. Правительство назначало

в большой академический сенат наблюдательного чиновника — куратора и уни!

верситетского судью — синдика. Задача и формы университетского преподава!

ния остались прежними. В университете все еще нет свободного научного ис!

следования, вплоть до середины XVIII века господствует схоластика, и только к

лекциям и диспутам добавились «декламации», представляющие собой изложе!

ние на заданную тему в стихах или прозе, по типу античной риторской школы в

качестве нововведения гуманистов.

Со второй половины XVIII века начинается возрождение университета. Об!

разование приобретает светский характер, главная задача университета ! это под!

готовка деятелей государственных ведомств. Будущему администратору и воину

необходимо знание истории, географии, статистики, политики, законоведения,

прикладной математики, физики, механики, архитектуры и фортификации. Ре!

акция против ученой теологии с ее системой ортодоксальной догматики привед!

шее к пиетизму (практическое христианство) с одной стороны и усиление прак!

тического и рационалистического направлений в науке и философии (первыми в

Германии представлено Пуфендорфом, Лейбницем, Томасиусом, Х.Вольфом) с

другой стороны приводят к изменению задачи университетского образования.

Предложенный Томасиусом принцип свободного научного исследования (libertas

philosophandi), впервые поставленного Спинозой и отвергнутого старыми уни!

верситетами, как новое направление в университетской системе образования на!

шло свое применение в университете в Галле (образован в 1694 году). Задача ака!

демического лектора теперь заключается в самостоятельном поиске истины и

приучении к такой же самостоятельной работе студентов. На богословском фа!

культете принцип свободного научного исследования выражается в историко!

критическом изучении святого Писания, на юридическом факультете приоритет

принадлежит естественному праву, на медицинском ! выражается в отказе от ста!

рых авторитетов Гиппократа и Галена, новые факты приводят к новым теориям.

Меняется форма преподавания, вместо бесплатных публичных курсов (Publica),

которые начинались и заканчивались в любое время, вводятся приватные плат!

ные курсы (privata), что привело к введению точно определенных семестров. Те!

ряют свое значение диспуты, истина уже не данная, а искомая величина, доказа!

тельство a priori уступает место доказательству de facto. Декламации, введенные
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гуманистами XVI века, выходят из употребления сначала на философском, и в

последнюю очередь на медицинском факультетах. Университет все еще дает эн!

циклопедическое образование на философском факультете, и практически по!

лезные сведения на других факультетах.

К началу XIX века университет представляет собой высшее учебное заведе!

ние, цель которого — свободное преподавание и развитие всех отраслей науки,

независимо от их практического применения. Университет, находясь под кон!

тролем государства и имея такие органы самоуправления как ректор, совет и

правление, предоставляет слушателям значительный простор в выборе и на!

правлении научных занятий и частной жизни [4]. Университет обычно имел че!

тыре факультета соответственно четырем научным группам: богословский, фи!

лософский (включал физико!математически!натуралистическое и историко!

словесное отделения), юридический, медицинский. 

Исторические события в начале XIX века привели к изменениям в системе

университетского образования. Закрытие многих мелких территориальных уни!

верситетов Германии благоприятно отразилось на дальнейшем развитии круп!

ных и жизнеспособных университетов. Это происходит с университетами в Бер!

лине (основан в 1810 г.), Бонне (1818), Бреславле (1811), Мюнхене (1826). Спеку!

лятивная философия Фихте, Шлейермахера и Гегеля, неогуманистическая фи!

лология Ф. А. Вольфа, Беккера, Бека становятся приоритетными направления!

ми. В университет, в качестве вольнослушательниц, допускаются женщины, хо!

тя уже в XIII веке в Болонском университете была допущена к публичному пре!

подаванию и заведованию кафедрой знаменитая Дота д’Аккорсо, удостоенная

университетом степени доктора права, в XIV веке кафедру практической меди!

цины и нравственной философии заняла профессор Доротея Букки, а в XVIII ве!

ке появляется целый ряд лектрисс: Лаура Басси, возглавившая кафедру экспери!

ментальной физики и философии, Гаэтана Агнези, преподаватель аналитичес!

кой геометрии, Анна Моранди, известная работами по анатомии, Мария делла

Донне. В университетах XIX века профессоров!энциклопедистов заменяют уче!

ные!специалисты, так вместо профессора юриспрунденции преподает профес!

сор римского, или церковного, или полицейского, или международного права.

Открытие новых отраслей свободного научного исследования немедленно отра!

жаются в учебном процессе университета введением новых дисциплин и привле!

чением новых специалистов в качестве преподавателей этих предметов. Увели!

чивается количество кафедр, что связано с дифференциацией специальных

предметов. Университет имеет функции и высшего учебного учреждения и уче!

ного заведения (академии) с неограниченными задачами. По подобию герман!

ского типа развиваются университеты Австро!Венгрии, Швейцарии, России,

Нидерландов. Во Франции свободному развитию университетов помешали со!

бытия XVIII–XIX веков, в Великобритании и Италии только во второй полови!
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сколько выборных членов составляли малый сенат. «Экстраординарные про!

фессора» (professores publici extraordinarii) и «приват!доценты» (privatum docen!

tes) не входили в состав сената, они имели право читать лекции, но не обязаны

были это делать, как получающие оклад профессора. Правительство назначало

в большой академический сенат наблюдательного чиновника — куратора и уни!

верситетского судью — синдика. Задача и формы университетского преподава!

ния остались прежними. В университете все еще нет свободного научного ис!

следования, вплоть до середины XVIII века господствует схоластика, и только к

лекциям и диспутам добавились «декламации», представляющие собой изложе!

ние на заданную тему в стихах или прозе, по типу античной риторской школы в

качестве нововведения гуманистов.

Со второй половины XVIII века начинается возрождение университета. Об!

разование приобретает светский характер, главная задача университета ! это под!

готовка деятелей государственных ведомств. Будущему администратору и воину

необходимо знание истории, географии, статистики, политики, законоведения,

прикладной математики, физики, механики, архитектуры и фортификации. Ре!

акция против ученой теологии с ее системой ортодоксальной догматики привед!

шее к пиетизму (практическое христианство) с одной стороны и усиление прак!

тического и рационалистического направлений в науке и философии (первыми в

Германии представлено Пуфендорфом, Лейбницем, Томасиусом, Х.Вольфом) с

другой стороны приводят к изменению задачи университетского образования.

Предложенный Томасиусом принцип свободного научного исследования (libertas

philosophandi), впервые поставленного Спинозой и отвергнутого старыми уни!

верситетами, как новое направление в университетской системе образования на!

шло свое применение в университете в Галле (образован в 1694 году). Задача ака!

демического лектора теперь заключается в самостоятельном поиске истины и

приучении к такой же самостоятельной работе студентов. На богословском фа!

культете принцип свободного научного исследования выражается в историко!

критическом изучении святого Писания, на юридическом факультете приоритет

принадлежит естественному праву, на медицинском ! выражается в отказе от ста!

рых авторитетов Гиппократа и Галена, новые факты приводят к новым теориям.

Меняется форма преподавания, вместо бесплатных публичных курсов (Publica),

которые начинались и заканчивались в любое время, вводятся приватные плат!

ные курсы (privata), что привело к введению точно определенных семестров. Те!

ряют свое значение диспуты, истина уже не данная, а искомая величина, доказа!

тельство a priori уступает место доказательству de facto. Декламации, введенные
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ствующие со времен Киевской Руси уже не давали необходимый уровень зна!

ний. Начали организовываться так называемые братские школы. При право!

славных церквях Украины, Белоруссии, Литвы, Чехии в XV–XVIII веках суще!

ствовали православные братства, которые представляли собой национально!

религиозные и просветительские учреждения. Они имели уставы, открывали

школы, типографии, имели монастыри, больницы, странноприимные дома.

Братские школы возникли во Львове (1586), в Киеве (1615), Луцке (1620), Вин!

нице, Немирове, Каменце!Подольском и некоторых других городах. Препода!

вание в этих заведениях осуществлялось на родном языке, кроме того, изуча!

лись свободные науки. Константин Острожский, ярый сторонник православия

на Волыни, в 1576 году учредил Острожскую славяно!греко!латинскую акаде!

мию, чтобы поднять образовательный уровень православного духовенства и

имея намерение в дальнейшем преобразовать ее по типу западноевропейского

университета. Среди братских школ Украины этого периода Острожская акаде!

мия имела наилучшую программу и систему образования. Она давала высшее

образование не только жителям Волыни, но Галича и Литвы. В учебную про!

грамму академии входили славянский язык, греческий язык, латынь, кроме то!

го, преподавались свободные науки. С этой целью, помимо первоначально при!

сланных константинопольским патриархом греческих дидаскалов, были при!

глашены протестантские профессора для обучения светским наукам. Академия

просуществовала до 1636 года, так как после смерти ее основателя, князя Кон!

стантина Константиновича Острожского, перестала поступать финансовая

поддержка от следующих владельцев. Острожская академия определила харак!

терный для восточнославянских земель славяно!греко!латинский тип высшей

школы на долгий период, который послужил основой для создания Киевского

коллегиума, ставшего затем первым высшим учебным заведением Украины [6].

Яном Замойским, канцлером Речи Посполитой, в 1593 году в г. Замостье, неда!

леко от Львова (теперь Польша) была основана Замостская академия, имевшая

не только традиционные философское и богословское отделения, но и правовое

и медицинское [7].

Назревшая необходимость в школах высшего порядка на территории Укра!

ины привела к тому, что в 1633 году Петр Могила провел крупную реформу

братской школы. Киевская братская школа (1615), фактически достигла степе!

ни высшей школы благодаря высокрому уровню преподавания и широкому на!

бору наук. Объединившись с Лаврской школой (1631), организованной Петром

Могилой по типу польских школ высшего типа в 1632 году Киевская братская

школа получила название Коллегии (Киево!Могилянская академия) и превра!

тилась в высшее учебное заведение по европейскому образцу [8]. Обучение в

ней носило преимущественно общеобразовательный характер. Курс обучения

продолжался 12 лет и делился на 8 классов: фару (подготовительный класс), ин!
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не XIX века университеты приобрели светский характер, освободившись от цер!

ковного влияния. Так обстоит дело в Западной Европе.

В среднем Поднепровье, на территории от Карпат до Донца, в VI–IX веках

складывается союз восточных славян, на основе которого возникает Киевская

Русь (территория современной Украины) как мощное, богатое государство с

собственной высокой культурой. Это восточноевропейское государство было

связано многими интересами с Западом и было частью и равноправным членом

Западной Европы. 

На территории Украины X–XVII веков специально организованное выс!

шее образование не доминировало [2]. Славянская азбука пришла на Киевскую

Русь из Моравийского княжества в конце IX века. Образование получали част!

ным обучением, занятиями с учителем!греком. Расцвет Киевской Руси прихо!

дится на X–XI века, время правления Владимира Великого и Ярослава Мудро!

го, и характеризуется укреплением христианства, строительством церквей, ор!

ганизацией школ, развитием культуры и искусства под влиянием культуры Ви!

зантии. В XI–XII веке круг научных интересов в Украине был невелик, наиболь!

ший интерес касался гуманитарных наук. Много было книголюбов знакомых с

античной литературой среди князей, которые собирали целые библиотеки пе!

реводов с греческого, латыни, большой популярностью пользовались произве!

дения церковного характера (жития святых, проповеди, апокрифы). Владимир

Мономах пишет «Поучения детям»; этот труд представляет собой нравственные

рекомендации для младшего поколения. Киевская Русь, так же, как и другие

раннесредневековые государства, просуществовало недолго. В XIII веке под на!

тиском татаро!монгольской орды оно пало, до этого распавшись в междоусоб!

ных войнах. Следующей в истории украинской нации было суверенное государ!

ство Галицко!Волынское (XIII–XIV вв.), которое инициировал князь Данило

Галицкий. Владимиро!Суздальское княжество, ставшее развиваться после паде!

ния Киева отдельно, стало основой Московской Руси [5].

Начиная с XIV века, территория современной Украины находится под вла!

стью нескольких, сменяющих друг друга империй — Великого княжества Ли!

товского, королевства Польского, Московского царства, затем Австро!Венгер!

ской и Российской империй. Взаимодействие культур Западной и Восточной

Европы привело к ассимиляции культур на территории Украины, в том числе и

системы образования, которая в европейских странах традиционно осуществ!

лялась на латинском языке. Весной 1569 г. в состав Польского королевства бы!

ли включены Волынское, Подляшское, Киевское, Брацлавское воеводства. Со!

гласно Люблинской унии 1569 г. Польское королевство и Великое княжество

Литовское объединились в одно государство — Речь Посполитую.

Вопрос об учебных заведениях решился в XVI веке на той части территории

Украины, которая входила под юрисдикцию Речи Посполитой. Школы, суще!
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ствующие со времен Киевской Руси уже не давали необходимый уровень зна!

ний. Начали организовываться так называемые братские школы. При право!

славных церквях Украины, Белоруссии, Литвы, Чехии в XV–XVIII веках суще!

ствовали православные братства, которые представляли собой национально!

религиозные и просветительские учреждения. Они имели уставы, открывали
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нице, Немирове, Каменце!Подольском и некоторых других городах. Препода!

вание в этих заведениях осуществлялось на родном языке, кроме того, изуча!

лись свободные науки. Константин Острожский, ярый сторонник православия

на Волыни, в 1576 году учредил Острожскую славяно!греко!латинскую акаде!

мию, чтобы поднять образовательный уровень православного духовенства и

имея намерение в дальнейшем преобразовать ее по типу западноевропейского

университета. Среди братских школ Украины этого периода Острожская акаде!

мия имела наилучшую программу и систему образования. Она давала высшее
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грамму академии входили славянский язык, греческий язык, латынь, кроме то!

го, преподавались свободные науки. С этой целью, помимо первоначально при!
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ины привела к тому, что в 1633 году Петр Могила провел крупную реформу
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ни высшей школы благодаря высокрому уровню преподавания и широкому на!
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тилась в высшее учебное заведение по европейскому образцу [8]. Обучение в

ней носило преимущественно общеобразовательный характер. Курс обучения

продолжался 12 лет и делился на 8 классов: фару (подготовительный класс), ин!
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тание ученых, а подготовку профессиональных кадров — учителей, судей и свя!

щенников. По содержанию программ большинство факультетов имело свет!

ский характер. Все студенты первые три года обучались по программе философ!

ского факультета, который оставался общеобразовательным, подготовитель!

ным, и только по окончании его переходили на один из специальных факульте!

тов, где продолжали образование по соответствующей программе. 7 декабря

1874 года пришло разрешение на создание Черновицкого университета (Fran!

zes!Josephs University), который был открыт в 1875 году.

Со времени образования Московское княжество не имеет своих высших

учебных заведений. Центром образования остается Киев вплоть до создания в

Московской Руси эллино!греческой академии (1687 г.) по инициативе Симеона

Полоцкого, выпускника Киево!Могилянской академии [6], преобразованной

затем в славяно!греко!латинскую (братья Лихуды), а со временем Московская

академия преобразовалась в духовную школу (XVIII в.). До XVIII века образова!

ние на территории Российской империи носило церковно!религиозный харак!

тер. В XVIII веке создается светская школа, происходит попытка организовать

государственную систему народного образования. Этот период характеризуется

тем, что светская власть доминирует над властью церковной. Для работы на го!

сударственной службе возрастает роль имеющих образование профессионалов.

Необходимость в образованных служащих приводит к тому, что государство по!

кровительствует образованию.

В 1724 году при Петербургской академии наук, основанной Петром I, были

учреждены университет и гимназия для подготовки в России научных кадров. Но

академические гимназия и университет с этой задачей не справились из!за недо!

статка слушателей. М. В. Ломоносов совместно с гр. И. И. Шуваловым составили

проект об устройстве университета в Москве. В январе 1755 года императрица

Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета,

открытого для занятий 26 апреля (7 мая) 1755 года. Но и здесь дело не получило

соответствующего развития, многие кафедры пустовали, необходимые предметы

не преподавались, широкой университетской автономии с выборными деканами

и ректором не было, студенты не окончив курса могли получить государственную

службу (по данным 1770 г. из трехсот студентов курс закончило только два) [2].

С начала XIX века происходят либеральные преобразования: в 1802 году

создано Министерство народного просвещения — специальный государствен!

ный орган. Дальнейшее развитие университетского образования можно класси!

фицировать по периодам, соответствующим изменениям действующих уставов.

В 1804 году были опубликованы «Устав университетов Российской импе!

рии» и «Устав учебных заведений, подведомственных университетам», в основу

которых был положен проект В. Н. Каразина, основанный на принципах гер!

манских автономных университетов.
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фиму (младший класс), грамматику, синтаксиму и высшие — поэтику, ритори!

ку, философию и богословие, которые велись на латинском языке (с начала

XVIII ст. латынь постепенно вытесняется литературным украинским языком).

Студенты получали филологическую подготовку, знание языков: церковносла!

вянского, украинского литературного, греческого, латинского, польского, ов!

ладевали поэтическим и риторическим искусством, изучали классическую гре!

ческую и римскую и частично средневековую литературу. Кроме этого изучали

арифметику, геометрию, астрономию, историю, музыку. Со временем в Киев!

ской академии были введены курс русского, французского, немецкого и ара!

мейского языков, чистая и смешанная математика (тригонометрия, физика, ас!

трономия, архитектура), а в последние годы существования Академии классы

домашней и сельской экономики и медицины. Значительное место отводилось

художественному и музыкальному образованию. Киевская академия оказала

значительное влияние на организацию, содержание и методы обучения во мно!

гих учебных заведениях Украины, в частности в Черниговском (с 1700 г. по 1776

г.), Харьковском (в 1721 г. основан в Белгороде как семинария, в 1727 г. переве!

ден в Харьков) и Переяславском (с1738 по 1862 г.) коллегиумах, которые были

созданы по образцу Киево!Могилянской академии.

В 1658 году между Польшей и верхушкой казацкой старшины Украины бы!

ло составлен договор об открытии в Украине двух высших школ!академий на

правах университета. 20 января 1661 года король Ян Казимир подписал диплом,

который давал Львовской иезуитской коллегии «статус академии и титул уни!

верситета» с правом преподавания всех современных университетских дисцип!

лин и присвоения ученых степеней. В университете действовало два отдела —

философский и теологический. Соответственно программам, разработанным

еще в конце XIV века, отдел философии был подготовительным. Студенты это!

го отдела в течение двух!трех лет изучали философскую систему Аристотеля в ее

средневековой интерпретации, и в небольшом объеме историю, географию,

греческий язык. После этого 4 года следовала богословская подготовка. Препо!

давание на обоих отделах отличалось схоластичностью, догматизмом и велось

на латинском языке. Завершалось обучение в университете получением науч!

ной степени — лиценциата, бакалавра, магистра, доктора наук. Cо времени ос!

нования и до 1773 года Львовский университет был в полном подчинении и ве!

дении иезуитского ордена.

После первого передела Польши в 1772 году, западно!украинские земли

стали принадлежать Австрийской монархии. В октябре 1784 года австрийский

император Иосиф II подписал рескрипт об обновлении Львовского университе!

та. Кроме факультетов философского, юридического, медицинского и теологи!

ческого в состав университета входила и гимназия. Реформа трех австрийских

университетов — Венского, Пражского и Львовского, ставила задачу не воспи!
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проект об устройстве университета в Москве. В январе 1755 года императрица

Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета,

открытого для занятий 26 апреля (7 мая) 1755 года. Но и здесь дело не получило

соответствующего развития, многие кафедры пустовали, необходимые предметы

не преподавались, широкой университетской автономии с выборными деканами

и ректором не было, студенты не окончив курса могли получить государственную

службу (по данным 1770 г. из трехсот студентов курс закончило только два) [2].

С начала XIX века происходят либеральные преобразования: в 1802 году

создано Министерство народного просвещения — специальный государствен!

ный орган. Дальнейшее развитие университетского образования можно класси!

фицировать по периодам, соответствующим изменениям действующих уставов.

В 1804 году были опубликованы «Устав университетов Российской импе!

рии» и «Устав учебных заведений, подведомственных университетам», в основу

которых был положен проект В. Н. Каразина, основанный на принципах гер!

манских автономных университетов.
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фиму (младший класс), грамматику, синтаксиму и высшие — поэтику, ритори!

ку, философию и богословие, которые велись на латинском языке (с начала

XVIII ст. латынь постепенно вытесняется литературным украинским языком).

Студенты получали филологическую подготовку, знание языков: церковносла!

вянского, украинского литературного, греческого, латинского, польского, ов!

ладевали поэтическим и риторическим искусством, изучали классическую гре!

ческую и римскую и частично средневековую литературу. Кроме этого изучали

арифметику, геометрию, астрономию, историю, музыку. Со временем в Киев!

ской академии были введены курс русского, французского, немецкого и ара!

мейского языков, чистая и смешанная математика (тригонометрия, физика, ас!
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гих учебных заведениях Украины, в частности в Черниговском (с 1700 г. по 1776

г.), Харьковском (в 1721 г. основан в Белгороде как семинария, в 1727 г. переве!

ден в Харьков) и Переяславском (с1738 по 1862 г.) коллегиумах, которые были

созданы по образцу Киево!Могилянской академии.

В 1658 году между Польшей и верхушкой казацкой старшины Украины бы!

ло составлен договор об открытии в Украине двух высших школ!академий на

правах университета. 20 января 1661 года король Ян Казимир подписал диплом,
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верситета» с правом преподавания всех современных университетских дисцип!

лин и присвоения ученых степеней. В университете действовало два отдела —

философский и теологический. Соответственно программам, разработанным

еще в конце XIV века, отдел философии был подготовительным. Студенты это!

го отдела в течение двух!трех лет изучали философскую систему Аристотеля в ее
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ной степени — лиценциата, бакалавра, магистра, доктора наук. Cо времени ос!

нования и до 1773 года Львовский университет был в полном подчинении и ве!

дении иезуитского ордена.
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та. Кроме факультетов философского, юридического, медицинского и теологи!

ческого в состав университета входила и гимназия. Реформа трех австрийских

университетов — Венского, Пражского и Львовского, ставила задачу не воспи!
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зования. Специальные комиссии Министерства народного просвещения разра!

ботали циркуляры, инструкции, программы, лишавшие преподавателей возмож!

ности собственного толкования наук. Преобразования были направлены на ук!

репление классического образования. Усиливается изучение иностранных язы!

ков, логики, математики, грамматики (на основе схоластики и словесных схем).

На историко!филологическом факультете основными предметами стали древние

языки, древняя история и мифология. В число необязательных предметов вошли:

история России, русский язык и литература. Резко повышена плата за обучение.

На территории Российской империи в XIX веке университеты учреждались

преимущественно как светские учреждения:

– Императорский Московский университет (1755);

– Императорский Виленский (Вильнюсский) университет (возник на терри!

тории Великого княжества Литовского 1579 г. на основе иезуитского коллегиума); 

– Императорский Дерптский (Юрьевский, Тартуский) (открыт как лицей

в 1630 г.);

– Императорский Харьковский университет (1804);

– Императорский Казанский университет (1804);

– Императорский Петербургский университет (открыт как Главный педа!

гогический институт в 1816 г., а в 1819!м преобразован в университет);

– Императорский университет св. Владимира (Киев, 1834);

– Императорский Новороссийский (Одесский) университет (1865).

К 1917 году Министерству народного просвещения Российской империи

подчиняется 45 вузов.

Территория современной Украины XIX — начала XX веков находилась в

составе Австро!Венгерской и Российской империй. В Украине центрами науч!

ной мысли, подготовки ученых и специалистов к началу ХХ ст. были Харьков!

ский, Киевский и Новороссийский (Одесский) университеты, на западно!укра!

инских землях — Львовский и Черновицкий университеты.

К концу XIX века происходит образование специализированных вузов на

основе выделения отделений и кафедр в отдельные институты, связанное с про!

изошедшей дифференциацией науки, появляются такие специальные высшие

учебные заведения как Нежинский историко!филологический институт (1875),

Харьковский ветеринарный институт (1851), Харьковский технологический ин!

ститут (1885), Киевский политехнический институт (1898), Екатеринославское

высшее горное училище (1899), Львовский политехнический институт (1844),

Академия ветеринарной медицины во Львове (1897) и др. Функционировали

Высшие женские курсы в Киеве (с 1878 г.), Одессе (с 1906 г.), Харькове (c 1913

г.), женский Медицинский институт в Киеве (с 1907 г.). 

Влияние двух различных государств на культуру Украины в целом отрази!

лось и на развитии университетов. Развитие науки, образования и архитектуры
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Новый устав был введен в Московском, Казанском и Харьковском универ!

ситетах, в соответствии с ним реорганизованы Дерптский и Виленский.

В основу системы образования положены три принципа: бесплатность;

бессословность (кроме крепостных); преемственность учебных заведений. 

Система народного образования, подчиненная министерству включала в

себя: приходские училища (один год обучения); уездные училища (два года);

гимназии в губерниях (четыре года); университеты. Главной целью университе!

та было обеспечение гимназий и училищ учителями, таким образом соверша!

лась преемственность средних и высших учебных заведений. 

Территория Российской империи была разделена на шесть округов во гла!

ве с университетом в каждом. Они возглавлялись попечителем учебного округа.

В обязанности попечителя учебного округа входило открытие университета

или преобразование на новых основах существующего, руководство учебными за!

ведениями округа через ректора университета. Ректор университета избирался

профессорами на общем собрании и подчинялся попечителю. Свободного препо!

давания и обучения не было по причине недостатка собственных ученых, незна!

ния иностранных языков и недоверия к самостоятельной деятельности учащихся.

По Уставу 1828 года сохраняются прежние типы школ, но отменяется пре!

емственность гимназий и уездных училищ. Уставом 1835 года университеты ли!

шены автономии, в том числе собственного суда и подчинялись непосредствен!

но попечителю. Ректор и деканы избирались не на один, а на четыре года. Уни!

верситеты больше не имели отношения к школам, обучение в них стало плат!

ным. Произошли изменения в учебных программах, обучение приобрело при!

кладной и догматический характер. В этот период закрыт Виленский универси!

тет и открыт Императорский университет св. Владимира в Киеве.

После реформы 1861 года об освобождении крестьян последовал новый

«Университетский устав» в 1863 году — университетам предоставлена некоторая

автономия, в особенности корпорации профессоров. Ректор выбирается глав!

ным органом самоуправления — университетским советом; совет руководит

учебной работой. Жесткие ограничения в деятельности университетов, установ!

ленные при государе императоре Николае I, были частично сняты, но универ!

ситет по!прежнему подчинен попечителю учебного округа и Министерству на!

родного просвещения. Свободное преподавание и учеба все еще не утверждены

уставом. По уставу в университете существуют четыре факультета: историко!

филологический, физико!математический, юридический, медицинский, от!

крыто много новых кафедр. Женщины в университет все еще не допускаются.

Волна университетских волнений конца 60!х и 70!х годов привели к тому,

что в 1884 году императором Александром III утверждается новый университет!

ский Устав. Преобразования проводились министрами гр. Д. А. Толстым и гр. И.

Д. Деляновым. По Уставу 1884 года вводятся меры, определяющие характер обра!
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ский Устав. Преобразования проводились министрами гр. Д. А. Толстым и гр. И.

Д. Деляновым. По Уставу 1884 года вводятся меры, определяющие характер обра!
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Частная переписка научных работников — всегда пиршественное яство

среди повседневной «еды» архивного поиска. Чем выше ученый ранг коррес!

пондентов, тем любопытнее письма, чем ниже — тем письма скучнее. В этом не

раз пришлось убеждаться, изучая эпистолярное наследие киевских ученых!гу!

манитариев последней трети XIX — начала ХХ века. Но если наши архивы пол!

нятся письмами чем!либо заметных людей XIX–XX веков, то едва ли можно бу!

дет утверждать аналогичное о личной переписке деятелей науки конца ХХ —

начала XXI веков.

Дело не только в постепенном, но неуклонном забвении традиции сочи!

нять друг другу письма, хотя бы и обезличенно!поздравительные, в утрате са!

мой культуры ручного письма: можно писать и на машинке, и распечатывать на

принтере, да мало ли как можно писать письма. Дело здесь в другом: с одной

стороны, ускоренный темп «жизнепроживания», когда каждый день наполнен

не одним, а несколькими, подчас самыми разными обязанностями, с другой

стороны, удобная и быстрая телефонная связь, с третьей стороны, зачастую от!

сутствие общих интересов, которые можно было бы к обоюдной пользе плодо!

творно обсудить. Неловко представить, что случилось бы с эпистолярием Льва

Толстого, Достоевского, Чехова, если бы в их время появились современные

нам средства связи! Страшно подумать, что хранили бы в наших семьях как

фронтовую реликвию, если бы в окопах Сталинграда водились мобильные теле!

фоны, и письма!треугольники оказались ненужными!

Каждая культурная форма закрепляет себя, как правило, в определенном

месте и на определенное время: как калоши, керосиновая лампа, извозчик, чер!

нильница или конверт с четырехкопеечной маркой. Каждой удобной в быту ве!

щи — свое время и свой срок.

Частная переписка — бытовая форма, близкая к бытийной, и будучи сохра!

нена, — могущая оказаться вечной. Довольно вспомнить, что, скажем, благода!

ря письмам Плиния Младшего мы знаем некоторые подробности как о самом

Андрей ПУЧКОВ

ЭПИСТОЛЯРИЙ ИСКУССТВОВЕДА
КАК ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ОСНОВА КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ

Письма члена4корреспондента АН СССР А. А. Сидорова

Чувство собственного достоинства начинается тогда,

когда ты растворяешься в другом, не боясь утратить соб$

ственную «самость».

М. Л. Гаспаров

Западной и Восточной Европы в различиях и общих чертах нашли отражение в

организации университетских центров Украины. Таким образом, можно сде!

лать следующие выводы.

Университет является продуктом средневековья, и имеет много общего в

задачах и организации с древней «высшей школой». До XV века университет

является общеевропейским носителем науки и образования с общей, характер!

ной для средневекового общества, формой цеха для представителей педагоги!

ческого и ученического ремесла; ученые степени, присуждаемые в университе!

те, имели общеевропейское значение. С XV века организация университетов в

Европе развивается по направлениям, характерным для развития каждого го!

сударства, что отражается на размере автономии университета, составе факуль!

тетов, методах преподавания, студенческом быте. Со второй половины XVIII

века происходит реорганизация университета с введением свободного научно!

го исследования и системного изложения наук. К началу XIX века система об!

разования представляла собой структуру преемственных учебных учреждений,

в которой гимназия, лицей, как среднее учебное заведение, давали базовые

знания, бесспорно известные сведения, а университет, являясь высшим учеб!

ным заведением, имел целью свободное преподавание и развитие всех отрас!

лей науки, используя метод научного исследования как основной принцип

творческой работы.
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