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Резюме: На основе анализа особенностей исторических этапов становления универ-
ситетского образования: выделяются приоритетные для университетского образования 
функции. 

 
Становление системы университетского образования представляет со-

бой достаточно сложный процесс, который затрагивает как интересы государ-
ства, так и общества в целом. 

Цель нашей статьи – описать этапы становления университетского обра-
зования и на основе анализа их особенностей выделить приоритетные для 
университетского образования функции. 

Предложенные названия этапов становления университетского образова-
ния: академический, просветительский, государственно-регламентирующий, 
общественно-политический, революционно-преобразующий, стабильно-развива-
ющий, рыночно-реформаторский, – согласуются с особенностями функциони-
рования университета в конкретный исторический отрезок времени. 

I этап – академический – первая половина XVIII в. (период деятель-
ности первого российского университета: 1725–1766 гг.). 

Первый российский университет был академическим и по названию, 
и по содержанию деятельности. Пребывание в одном месте академии наук 
и университета определили приоритет ценностей научного исследования. 
При этом акцент был сделан на исследованиях, которые были востребованы 
социумом и несли практическую пользу. 

Е. С. Кулябко в своих монографиях описывает следующие формы реали-
зации научно-исследовательской функции в академическом университете: пе-
реводы произведений античных и зарубежных авторов; научные экспедиции; 
поэтическое и научное творчество, различные формы сотрудничества с зару-
бежными университетами [7; 8]. 
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Общеобразовательная функция в академическом университете была 
выражена слабо. Причин здесь несколько: не представляя собой самостоятель-
ного учреждения, университет не имел и самостоятельного учебного плана; 
академики, первые профессора, не считали преподавание своей первой и глав-
нейшей обязанностью [14, с. 165]. 

Осложняло реализацию общеобразовательной функции то, что приходи-
лось бороться с общественным мнением, которое с трудом воспринимало идею 
образования. Не случайно известная статья В. Н. Татищева «Разговор двух 
приятелей о пользе науки и училищах» написана в виде полемического диало-
га, где автор выдвигает аргументы «за» обучение в училищах: истинное «увесе-
ление в детях есть разум и способность к приобретению добра, а отвращению 
зла»; разум же без «научения» приобретен не может быть, «разум науки вечное 
увеселение приносить будет» [15, с. 51]. 

В период деятельности академического университета обозначилась про-
светительская функция. Формой популяризации научного знания была прак-
тика чтения профессорами университета публичных лекций. Осложняло дан-
ную практику то, что лекции принято было читать на латинском языке, и по-
нятно, что большую аудиторию такие лекции собрать не могли. 

Изначально российский университет, в отличие от зарубежных вузов, 
стал давать профессиональные знания. Выпускники университета работали 
переводчиками, занимались преподавательской деятельностью. 

Воспитательная функция была ориентирована на нравственное со-
вершенствование личности. В университете сложилась практика поддержания 
дисциплины. В наказание за нерадивость студенты отчислялись из учебного 
заведения. С 1750 г. студентов «за прилежное обучение и добрые поступки» 
стали награждать именными шпагами. 

Итак, академический университет обозначил основные функции универ-
ситетского образования: научно-исследовательскую, общеобразовательную, об-
щественно-просветительскую, профессиональную, воспитательную. Приоритет 
однозначно отдавался научным исследованиям преподавателей и студентов. 

II этап – просветительский – вторая половина XVIII в. 
Согласно с общим духом просвещения воспитание понимается как базис 

истинного просвещения. В «Генеральном учреждении о воспитании обоего по-
ла юношества», утвержденном Екатериной II в 1764 г., ставилась задача «дать 
своему народу новое воспитание» [10, с. 209]. 

Университет рассматривался как «рассадник» национального воспита-
ния. Профессорами Московского университета, созданного в 1755 г., популя-
ризировалась идея всестороннего совершенствования духовной природы че-
ловека. Воспитательная функция тесно переплеталась с образовательной. В ус-
таве первых времен Московского университета обязанности студента разделя-
лись на учебные и нравственно-дисциплинарные. Обучение было направлено 
на духовное просвещение. Появляются неординарные профессора, интерес-
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ные личности, способные увлечь знанием слушателей. Деятельность профессо-
ров Московского университета имела характер воспитывающего обучения. 

Профессора Московского университета продолжали осуществлять обще-
ственно-просветительскую деятельность, продолжая практику чтения публич-
ных лекций. Аудитории слушателей собирались уже значительные. 

С. В. Рождественский делает вывод: «Заслуга первых московских про-
фессоров в том, что они популяризировали в своих речах принципы системы 
просвещения [14, с. 213]. Свобода, которой могли пользоваться профессора 
Московского университета, позволила заложить лучшие традиции российской 
университетской школы. Это создание особой духовной атмосферы, побуж-
дающей к выполнению высокого гражданского долга. 

III этап – государственно-регламентирующий – XIX в. 
Безусловно, на практике становления университетского образования 

в России отразилось то обстоятельство, что отечественная высшая школа из-
начально стала носить государственный характер: находилась под покрови-
тельством государства и служила государственным целям. 

В начале XIX в. происходит дальнейшее укрепление государственного начала 
в университетах. В 1804 г. был принят первый и общий для всех университетский 
устав. В нем была предоставлена автономия университетской корпорации. Это был 
наиболее демократичный из всех уставов, принятых в XIX в. Существенный ущерб 
научно-исследовательской функции университета был нанесен Уставом 1835 г. На 
первый план в нем выдвигалась общеобразовательная функция, где содержание 
и формы обучения все больше регламентировались. По Уставу 1835 г. университет 
рассматривался не как «ученое сословие», т. е. сообщество профессоров и студен-
тов, но исключительно как учебное учреждение. Многие науки были совершенно 
изгнаны из университета как распространявшие «завиральные» идеи. На кафедрах 
заседали «благонадежные лица», не имевшие ученых степеней [1, с. 95]. 

Новое ужесточение контроля за учебно-воспитательным процессом было 
сделано в Уставе 1884 г. Были введены полицейские должности инспекторов 
и воспитателей (педелей), следивших «за поведением студентов внутри и вне 
университета и писавших докладные начальству о непосещении студентами 
лекций, о круге знакомых студента, о его товарищах, о предметах бесед и суж-
дений в студенческой среде» [10, с. 258]. 

Новые уставы создавались по поручению правительства, и реальной це-
лью университетского образования являлось «доставление» чиновников для 
нужд государств [10, с. 97]. 

Однако в общественном сознании формировался иной взгляд на цели 
и устройство системы университетского образования. Так, Н. И. Пирогов на 
первый план выдвигает функцию просветительскую. В своей статье «Универ-
ситетский вопрос» он писал, что прямое назначение наших университетов – 
это «быть маяками, разливать свет на большие пространства и потому стоять 
высоко и светить» [12, с. 346]. 
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На практике просветительская функция университета реализовывалась 
через создание различных обществ и кружков, где обсуждались животрепе-
щущие общественные проблемы. В Московском университете возникают сту-
денческие кружки: В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. П. Огарева, Н. П. Стан-
кевича и др. Студенчество оказалось той благоприятной аудиторией, которой 
стали близки социально-революционные идеи. В то же время, как отмечает 
Г. И. Щетинина, в условиях идейного и организационного кризиса народниче-
ства революционерам не удалось свернуть молодежь с академической плат-
формы. Большинству студентов была присуща «абстрактная революцион-
ность» [17, с. 227]. Профессора на данном этапе заняли позицию сдерживания 
студенческих волнений, а свое отношение к политической ситуации выражали 
в виде робких упреков правительству. 

Воспитание тесно переплеталась с борьбой студентов за свои права, что 
провоцировало карательную реакцию со стороны правительства: увольнение 
неблагонадежных профессоров; исключение и отдача студентов в солдаты; за-
преты на создание каких-либо организаций; подавление студенческих волне-
ний с помощью полиции и армии; временное закрытие университетов. Имен-
но в этот период начал проявляться, периодически обостряясь, конфликт ме-
жду государством и университетами. Суть противоречия была в разном пони-
мании основного назначения и миссии университета. Те рамки, которые зада-
вало университетам правительство, не удовлетворяло ни профессоров, ни сту-
дентов, ни общественность. 

IV этап – общественно-политический – с начала XX в. до Ок-
тябрьской революции 1917 г. 

В этот период на первый план выдвигается общественно-просветитель-
ская функция университета. Под влиянием борьбы рабочего класса студенче-
ское движение приобретает политическую окраску [17, с. 229]. Активную пози-
цию заняла и передовая профессура. Показательной является публикация от 
19 января 1905 г. в газете «Наши дни» «Записки о нуждах просвещения», кото-
рая была подписана 342 учеными [9, с. 109] и содержала критику всей прави-
тельственной системы просвещения как тормоза в развитии народа. Активизи-
ровали и значительно расширили свою деятельность в это время и научные об-
щества, создававшие вокруг конкретных наук атмосферу общественного инте-
реса, способствовавшие популяризации специальных знаний. Наиболее извест-
ны в этот период: Московское общество испытателей природы, Петербургское 
юридическое общество, Казанское физико-математическое общество [9, с. 91]. 

В этот период происходит не просто осознание высокой миссии универ-
ситета, а реальное участие студентов в революционной борьбе. 

V этап – революционно-преобразующий – первые десятилетия со-
ветской власти. 

После победы революции 1917 г. начались кардинальные преобразова-
ния в высшей школе. Приоритетным на послереволюционном этапе в молодой 



И. Н. Емельянова 

 

124 Образование и наука. 2005. № 5 (35) 

советской республике стал подъем экономики народного хозяйства, и, соот-
ветственно, на первый план при подготовке кадров выдвинулась профессио-
нальная функция. 

Государство проводило политику отраслевой организации высшего об-
разования. Университеты стали перестраиваться по типу профессиональных 
вузов, их разделяли на отдельные институты, передавая в ведение соответст-
вующей отрасли народного хозяйства. 

В реформе высшей школы преобладал практический уклон. Решающим 
вопросом реформы было производственное обучение. Введение непрерывной 
производственной практики, которая должна перерасти в систему производст-
венного обучения, означало разрушение одной из основ старой школы, преодо-
ление разрыва теории и практики, отрыва науки от труда. 

Решалась задача подготовки новых кадров в духе, характерном для 
данного периода советской действительности: с помощью таких форм, как 
вербовка во втузы очередной «1000» рабочих и крестьян. В образовании, в том 
числе и университетском, строго соблюдался классовый подход. 

Серьезное место в деятельности высшей школы и университета занима-
ла общеобразовательная функция. Стремление приобщить к учебно-науч-
ной деятельности рабочих и крестьян вызвало к жизни такую оригинальную 
форму, как рабфак. Рабфаки сравнивали «с пожарной лестницей», пристав-
ленной к стене высшей школы для продвижения в ее аудитории рабоче-
крестьянской молодежи, с «мостом через пропасть», существующую между ра-
бочими и университетами [19, с. 93]. 

Правительством советской республики были сделаны первые шаги 
к стандартизации содержания образования. В 1921 г. в высших учебных за-
ведениях Российской Федерации было введено изучение обязательного общего 
научного минимума [18, с. 246]. 

Шел активный поиск новых форм организации обучения. В практике 
строительства советской высшей школы родилось специфическое движение – 
ударничество, которое было направлено на повышение академической успе-
ваемости, усиление форм коллективной работы над учебными дисциплинами. 
«Ударное движение рассматривалось как форма классовой борьбы за создание 
преданных пролетариату и социалистическому строительству коммунистиче-
ски воспитанных кадров специалистов» [5, с. 59]. 

Научно-исследовательская функция университета заметно ослабла. 
Проведенное в послереволюционные годы разделение мощных университетов 
на отдельные отраслевые вузы существенно снизило возможности междисцип-
линарных научных исследований, ослабило единство исследования и препода-
вания [3, с. 76]. Научно-исследовательские функции университета были рас-
пределены между АН СССР, ВПК, отраслевыми НИИ и вузами. Эти и ряд дру-
гих проблем затрудняли вхождение отечественной высшей школы в мировое 
сообщество. 
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Постепенно необходимость стимулирования научно-исследовательской 
деятельности начала осознаваться политическими деятелями. Типовой устав 
высшего учебного заведения, утвержденный Советом народных комиссаров 
СССР от 5 сентября 1938 г., ориентирует на подчинение научных исследова-
ний «важнейшим задачам социалистического строительства» [11, с. 33]. 

Воспитательная функция в университетах того времени заключалась 
в первую очередь в идейно-политическом просвещении как студентов, так 
и профессоров. Центрами внутривузовской политико-воспитательной и куль-
турной работы стали клубы и красные уголки при студенческих общежитиях, 
марксистские кружки. Акцент делался на воспитании преданных социалисти-
ческому строю кадров [8, с. 97]. 

Итак, на этапе становления советской власти, университеты стали рабо-
тать на нужды народного хозяйства. Фундаментальные теоретические знания 
уступили приоритет практической подготовке профессионально компетентных 
специалистов. 

VI этап – стабильно развивающийся – 1950–1980-е гг. 
За годы советской власти была отработана достаточно мощная система массо-

вой подготовки специалистов, которая делала советского человека социально защи-
щенным. Университеты включены были в единую систему массового образования. 

На данном этапе на первый план выдвигалась общеобразовательная 
функция. Значительно расширилась сеть высших учебных заведений. Доступ-
ность высшего образования определялась конкурсным отбором студентов на 
основе экзаменов. Продумана была система государственного контроля за 
обучением, для приема выпускных экзаменов и защиты выпускных 
квалификационных работ создавалась государственная комиссия. Сложилась 
практика аттестации высших учебных заведений. 

Университеты вели серьезную научно-методическую работу по подго-
товке учебников и учебных пособий, развивалась практика создания на базе 
университетов факультетов повышения квалификации преподавателей. 

Получила развитие научно-исследовательская деятельность. При уни-
верситетах стали создаваться научно-исследовательские институты, вычисли-
тельные центры, проблемные и отраслевые научные лаборатории и другие уч-
реждения, которые наряду с углублением фундаментальных научных исследо-
ваний вели исследования по различным отраслям народного хозяйства. 

Многие университеты имели свои издательства, выпускали «Ученые за-
писки», «Труды», «Вестники». Создавались научные школы, осуществлялось 
широкое сотрудничество со многими университетами мира. 

К научно-исследовательской деятельности студенты привлекались через 
выполнение курсовых, дипломных работ, которые представляли собой резуль-
тат экспериментальных и опытно-экспериментальных исследований, сложи-
лась практика подготовки научно-исследовательских кадров через систему ас-
пирантуры, докторантуры. 
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Воспитательная деятельность отвечала общим направлениям, обозна-
ченным в программных партийных документах, и была направлена на идей-
но-политическое, нравственное, трудовое, эстетическое, умственное воспита-
ние. Осуществлялась воспитательная деятельность через систему студенческо-
го самоуправления, которая была представлена в различных формах: комсо-
мольская и профсоюзная организации, старостат, студсовет и др. 

Профессиональная функция университета была выражена достаточно 
ярко. В подготовке к конкретной профессии существенное значение имела 
связь учебных заведений с предприятиями. Была отлажена система производ-
ственных практик, которая осуществлялась через отработанную и утвержден-
ную учебную программу. В советский период действовала система распреде-
ления выпускников на конкретные рабочие места. 

Ориентация на узких профессионалов, характерная для советского уни-
верситетского образования, отражала уровень понимания социальной защи-
щенности личности на данном этапе развития общества. Образование имело 
существенное значение для достижения жизненных успехов. Тем не менее 
данный период привел к актуализации существенных противоречий. Утили-
тарная ориентированность образования обострила противоречие между фун-
даментальным образованием и профессиональным обучением. 

VII этап – рыночно-реформаторский – конец XX – начало XXI в. 
В нынешней Федеральной программе развития образования высшие 

учебные заведения рассматриваются как «учебно-научно-производственные 
комплексы». Высшая школа, судя по государственным документам [20–24], не 
является воспитательным учреждением. Требования к личности выпускника 
формулируются, но носят характер нормативных призывов, которые не со-
держат конкретных направлений реформирования данной сферы. 

Основной проблемой в сфере содержания и организации учебной дея-
тельности является несоответствие содержания образования потребностям 
рынка. Рынок требует специалистов высокой квалификации, что неизбежно 
подразумевает жесткий отбор и отсев еще на этапе профессионального обуче-
ния. В настоящий период система высшего образования утратила свою интел-
лектуальную элитарность и превратилась в социальную норму: дипломы при 
соответствующей оплате образовательных услуг могут получить все. 

Идеи, которые лежат в основе реформирования образовательной сферы 
высшей школы, следующие: фундаментализация образования; стандартиза-
ция содержания образования; многоступенчатость и многоуровневость обра-
зования; гуманизация и гуманитаризация образования; регионализация выс-
шей школы; активное использование информационных технологий, техноло-
гий открытого образования и др. 

Вся система мероприятий развивается в русле знание-ориентированной 
парадигмы, в то время как высшая школа должна быть ориентирована на 
воспитание личности, способной решать новые проблемы. Наблюдается реаль-
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ное противоречие: в условиях рынка работодатели ориентируются на личност-
ные качества (умение работать в команде, способность брать ответственность 
на себя, навыки поиска решения проблем и др.), вузы же при подготовке спе-
циалиста ориентируются на сумму знаний, а не на воспитание личности. Как 
следствие этого возникают серьезные проблемы воспитания личности уже на 
этапе вузовского образования. 

На данном этапе отмечается реальное ослабление научно-исследова-
тельской функции высшей школы. Наблюдается «утечка умов» из вузов в бо-
лее социально перспективные сферы деятельности. Снижается уровень науч-
но-методической работы в вузах. Студенты крайне редко подключаются к на-
учно-исследовательским и опытно-конструкторским проектам и работам. Сис-
тема грантов стимулирует создание временных творческих коллективов, вы-
полняющих конкретные проекты, при этом без внимания и поддержки оказы-
ваются стабильные научные школы. Наука на данном этапе реформирования 
попадает в серьезную зависимость от рынка и утрачивает свою свободу в по-
иске истины. 

В развитие традиционной профессиональной функции в настоящий мо-
мент активно проводится в жизнь идея университизации. Это приводит за-
частую к конкуренции вузов по приему студентов на традиционно универси-
тетские специальности, к утрате отраслевой специализации и превращению 
технических и педагогических вузов в «псевдоуниверситеты». Вяло осуществ-
ляется взаимодействие высших учебных заведений с промышленными пред-
приятиями. Возникает парадоксальная ситуация: диплом выпускника вуза 
перестает быть залогом не только профессионального успеха, но даже трудо-
устройства. 

Одним из основных направлений современной реформы высшей школы 
заявлена ориентация на процессы глобализации в современном обществе, на 
повышение общей мобильности системы высшего образования, стремление 
к соответствию отечественного университетского образования мировым стан-
дартам. 

Анализ системы отечественного университетского образования позволил 
прийти к следующим выводам. 

1. Ведущими функциями отечественной системы университетского об-
разования являются следующие: научно-исследовательская, общеобразова-
тельная, общественно-просветительская, профессиональная, воспитательная. 

2. Приоритет той или иной функции на определенном этапе становления 
и развития системы университетского образования зависит от государствен-
ного заказа и общественных потребностей. Несоответствие государственного 
заказа общественным потребностям приводит к конфликтам и противоречи-
ям, которые имели место в истории развития университетского образования. 

3. Научно-исследовательская функция на всех этапах развития универ-
ситетского образования занимала существенное место. Основное противоре-
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чие было связано с подчинением научного исследования общему образованию 
(советский период), производству (послереволюционный период). Абсолютным 
приоритетом научное исследование пользовалось на первом этапе становления 
университетского образования. 

4. Университет в отечественной системе образования не расценивался 
как воспитательное учреждение. Воспитание осуществлялось опосредованно 
через учебную, научно-исследовательскую, общественно-просветительскую, 
профессиональную деятельность; через общение с профессорами и преподава-
телями; через создание особой духовной атмосферы, которая формировала 
у студентов нравственное отношение к жизни, гражданскую позицию. 

5. Крайне важным для развития университетского образования являет-
ся осознание социальной миссии университета. В российской истории «во все 
времена университеты несли основную нагрузку в функционировании струк-
тур и институтов гражданского общества» [16, с. 209]. Формы и масштабы об-
щественно-просветительской деятельности университета зависели от уровня 
квалификации профессорско-преподавательских кадров, контингента студен-
тов, от готовности общества воспринять те или иные формы проявления соци-
альной активности университета (публичные лекции, полемические выступле-
ния в печати, научные общества и т. д.). 

6. Общеобразовательная функция связана с приобретением определен-
ной суммы знаний. Отечественная система построена таким образом, что уни-
верситеты рассматриваются не как научные, а как учебные учреждения. При 
этом содержание, формы и методы обучения развиваются в знание-ориенти-
рованной парадигме, что вступает в явное противоречие с требованиями 
социума: подготовки специалистов, способных решать в новых условиях но-
вые проблемы. 

7. Профессиональная функция только опосредованно согласуется 
с идеей университета, поскольку университет ориентирован на фундамен-
тальные знания. Найти паритет между утилитарными и фундаментальными 
знаниями и умениями – одна из основных проблем развития высшей школы 
на данном этапе реформирования системы образования. 
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Резюме: В статье излагается история возникновения и образовательной деятель-
ности земских школок домашнего обучения в Зауралье, которые стали типичными для 
системы образования в регионе в 80–90-е гг. XIX в. Рассматриваются факторы, повли-
явшие на распространение таких школок, анализируются результаты деятельности пе-
дагогов, воплотивших в жизнь идею массового домашнего обучения. 

 
Особым явлением в системе образования конца XIX в. на Урале в целом, 

и в Зауралье в частности, стали так называемые школки домашнего обучения. 
Первые такие школки возникли в Шадринском уезде Пермской губернии 
в 1882 г. одновременно в двух районах: Ольховском и Усть-Миасском. Воз-
никновение таких учебных заведений стало возможным в результате издания 
циркуляра Министерства народного просвещения от 14 февраля 1882 г., ко-
торый дал некоторую свободу формам начального обучения. 

Идея домашнего обучения в регионе была не нова, так как оно издавна 
практиковалось в Зауралье. Домашнее обучение позволяло с наименьшими за-
тратами и под присмотром родителей дать детям определенный набор знаний. 
Домашнее обучение давало родителям свободу его прекращения: в любое вре-
мя можно было приостановить или совсем прекратить занятия, не понеся при 
этом материальных потерь (за обучение в земских школах уезда или волости 
деньги вносились вперед и редко возвращались, если ребенок не посещал за-
нятия). Аграрный уклад жизни большинства населения Шадринского уезда 
требовал участия детей в полевых работах или работах по дому, поэтому заня-
тия прерывались довольно часто и полностью прекращались в весенне-летний 
период и во время уборки урожая. 


