
ВСЕ НАЧАЛОСЬ здесь в 1 703 г.,

когда на Заячьем острове была

заложена Петропавловская кре-

пость. Благодаря богатырским уси-

лиям, неисчислимым жертвам, по-

ту и крови работных людей, сол-

дат и матросов «по низким топ-

ким берегам» заводились жильіе

дома, пеньковые амбары, лавки,

канатные сараи, кузницы, рынки,

бани и трактиры. Со сказочной

быстротой менялся ландшафт

островов в дельте Невы. Россия
вышла к Балтийскому морю и

«ногою твердой» стела на его бе-
регу.

Петр I мечтал превратить Ва-

сильевский остров в центр горо-

да. В его восточной части, на-

званной Стрелкой, были построе-

ны порт, Гостиный двор, Кунстка-

мера, Двенадцать коллегий. Се-
верная столица развивалась не

только как военная крепость или

торговая гавань, но и культурный

центр страны. К 1715 г. здесь уже

действовали Навигацкая школа,

типографии, библиотека, аптекар-

ский огород. Хорошо известно,

что долгие годы Петр I вынаши-

вал мысль создания в столице

академических учреждений. Она
была осуществлена в 1725 г., ко-

гда на берегах Невы были осно-

ваны Академия наук, Университет
и Гимназия в форме единого

учебно-научного   комплекса.

Однако сегодня, отвечая на во-

прос о начальной дате основа-

ния университета в Ленинграде,

принято вспоминать и другие со-

бытия.

8 (20) февраля 1819 г. Алек-

сандр 1 утвердил «всеподданней-

ший» доклад министра духовных

дел и народного просвещения об
«учреждении» С.-Петербургского
университета и «Первоначальные

правила»,          регламентировавшие

деятельность нового учебного за-

ведения. В первой главе «Исто-

рии Ленинградского университе-

те», опубликованной в 1969 г.,

С. Б. Окунь писал: «Это число

принято считать датой основания

Петербургского — Петроградско-

го — Ленинградского университе-

те» (с. 19). Формула «принято

считать» отсылает читателя к ис-

ториографической традиции, сво-

ей взвешенностью обращает вни-

мание на недостаточную обосно-

ванность    датировки:    1819-й   год.

Предшествующие страницы ци-

тированной главы «Истории Ле-

нинградского университета» обра-
щают внимание на факты, откры-

вавшие возможность альтернатив-

ного подхода. Обратимся к важ-

нейшим   из   этих   фактов.

1. В соответствии с замыслом

Петра I созданная в 1725 г. Ака-

демия наук состояла «из трех

звеньев — собственно академии,

т. е. научного центра, академи-

ческого университета и академи-

ческой    гимназии».    В    середине

XVIII века столичный универси-

тет рассматривался М. В. Ломо-
носовым как «старый, академиче-

ский, университет   в   Петербурге».

2.   «Прошло немного времени

после открытия Московского уни-

верситета, и Ломоносов начал до-

биваться «привилегии» на выде-

ление уже в Петербурге акаде-

мического университета из систе-

мы Академии наук. Однако
смерть великого, русского учено-

го оборвала эту острую борьбу...
А вскоре, к концу столетия, ака-

демический университет был лик-

видирован, «не оставив в дому

ментах точной даты своего кон-

ца» (Князев Г. А. Краткий очерк

истории Академии наук СССР.
М.; Л., 1945, с. 16; см. также: Ис-
тория Ленинградского универси-

тета, с. 13). Здесь необходимое
уточнение состоит в том, что ака-

демическая Гимназия, органиче-

ски связанная с Университетом и

представлявшая собою его не-

отъемлемую часть, существовала

до 1803 года. Под словом «гим-

назия», конечно, не имеется в

виду распространенная форма

учебного заведения, как она сло-

жилась в XIX веке. Академиче-

ская Петербургская Гимназия

XVIII е. представляла собой низ-

ший класс академического. Уни-
верситета. Занятия, как правило,

и в низшем, и в высшем классе

вели   одни   и   те   же   профессора.

3.   В 1804 г. был учрежден Пе-
тербургский педагогический ин-

ститут, как «временное отделение

предположенного здесь универ-

ситета...» (Рождественский В. С.
«Первоначальное образование Пе-
тербургского университета» —

кн.: С.-Петербургский университет

в пераое столетие его деятельно-

сти. Пг., 1919, с. XI). В сущности,

замечает С. Б. Окунь, это был
тот же университет, которому

лишь недоставало «этого имени и

тогдашних прав университетов на

управление делами учебного ок-

руга» (Григорьев В. В. Имп. Пе-
тербургский университет в тече-

ние первых 50 лет его существо-

вания. СПб.,  1870,  с.  5).

4.   Структура открытого в 1819 г.

университета сохраняла «прежнее

разделение Главного педагогиче-

ского института на отделения:

I. Наук юридических и философ-
ских. II. Наук исторических и сло-

весных. III. Наук математических

и физических».

Абрис альтернативного подхода

намечен: университет в Петер-

бурге — пусть с перерывами и в

разных модификациях — сущест-

вует с 1725 г. Этот подход ка-

жется авторам единственно вер-

ным. Прежде чем подкрепить его

дополнительной аргументацией

(насколько это возможно на га-

зетных страницах), отметим, что

традиционная дата  возникновения

Ю. МАРГОЛИС, Г. тишкин,
доценты исторического факультета

сколько лет
петербургскому -

университету

Университета перестала быть об-
щепринятой с 1945 г., когда Г. А.
Князев (с. 16), впрочем без ка-

ких-либо комментариев, написал,

что академический университет

есть «первый (по времени) Пе-
тербургский университет». Р. Ф.
Итс и М. Ф. флоринский в 1982 г.

написали о том, что Петербург-
ский университет в 1819 г. был
«воссоздан» (Очерки по истории

Ленинградского университета, т.

IV, с. 3).

ИСТОЧНИКИ о первых годах

деятельности университета в Пе-
тербурге в XVIII в. разрозненны

и выявлены недостаточно. Но со-

хранились учебные планы 1726 г.;

Е. X. Кулябко опубликовала спи-

ски студентов университета, обу-
чавшихся с 1726 по 1733 г., —

список не полный, — не всех-то

студентов опрошенные профессо-

ра «упомнили». В этом списке

имена Антиоха Кантемира, Васи-
лия Адодурова, Генриха Эйлера,
Ивана Магницкого, Петра Реме-
зова, Ивана Ильинского, Дениса
Надоржинского, хотя преоблада-
ли дети иностранцев на русской
службе (Кулябко Е. С: М. В. Ло-
моносов и учебная деятельность

Петербургской Академии наук,

М.; Л., 1962, с. 33). Вряд ли мож-

но, однако, согласиться с авто-

ром этой новаторской моногра-

фии, будто в первые годы суще-

ствования Академии «организо-

ванных форм университетского

образования» в* Петербурге не

было. Обучение предусматрива-

лось по трем «классам» Акаде-
мии (математическому, физиче-

скому, гуманитарному), профес-

сорами академии составлялись

учебные планы и программы, до-

полнительно была объявлена про-

грамма публичных лекций для

«всех любителей добрых наук, а

наипаче  рачителей   к  учению».

Другое дело, что способных к

слушанию лекционных курсов ла

латинском языке, по причинам

понятным, «зело мало бывало,

того ради и не такая польза при-

несена,  какова  быть могла б».
Тот факт, что «польза» была

отнюдь «не такая», какой виде-

лась она в планах основателя

Петербургской Академии, под-

тверждает и перерыв в чтении

лекций с 1732 по 1738 г., и но-

вый перерыв в 1740 г. после

«определения к делам» восьми

обучавшихся студентов. Все это

было следствием, в частности, об-
скурантистской деятельности Шу-

ма ера, противника форсирован-

ного формирования ученых «из

так называемой, — как он гово-

рил, — российской нации». Но

даже и не будь Шумахера, ста-

новление университетского обра-
зования в период феодализма са-

мо по себе представляеі процесс

сложный и противоречивый. Бо-

лее или менее длительные пере-

рывы в . жизни университетов

различных    стран    Европы    были

обычным явлением. К примеру,

территориально наиболее близкий
к Петербургу Тартуский универ-

ситет, недавно отметивший свое

350-летие, имел перерывы в сво-

ей деятельности, достигающие не-

скольких десятков лет.

Но эти факты не отменяют дру-

гого, фундаментального — во-

преки противникам развития на-

циональной высшей школы в Рос-

сии, Петербургский университет,

пусть с перерывами, но сущест-

вовал. Существовал благодаря

подвигу таких замечательных ра-

тоборцев русской культуры, как

Нартов и Ломоносов.

Известно, что, например, в

1738 г. «из Спасского училищно-

го монастыря, из Москвы, при-

слано учеников двенадцать чело-

век» (Материалы для историй им-

ператорской академии наук. т. 3
(1736—1738 гг.). Спб. 1886, с. 595).
Известен и адрес, где с 1756 Г.

«помещались Университет и Гим-
назия» и обучались «природные

российские студенты»: Троицкое
подворье на углу 15-й линии Ва-

сильевского острова и набереж-
ной Большой Невы.

Существовал порядок «произ-

водства учеников Гимназии в сту-

денты университета». Требовалось
оказать успехи в науках при «ра-

ботоспособности и одаренности».

Именно эти качества отметили

университетские профессора в

1760 г. (например, у гимназиста

П. Б. Иноходцева (Кулябко Е. С.
Замечательные питомцы академи-

ческого университета. Л., 1977,
с. 79).   -

Вот отзыв Г. Миллера об ито-

гах вступительных экзаменов аби-
туриента А. А. • Константинова
(24 января 1750 г.): «В латинском

языке нарочито искусен, ритори-

ку и логику аристотелическую по

большей части знает и в грече-

ском и немецком языках некото-

рое основание имеет. В прочем

он понятия и рассуждения хоро-

шего быть кажется и великую

охоту показывает в науках. Поче-

му заключаю, что он в академи-

ческие студенты  годен».

Иногда в Университет принима-

ли, как это было, например, с

А. М. Разумовским, с обязатель-
ством, в целях завершения подго-

товки к университетскому образо-
ванию, посещать одновременно с

университетскими лекциями и

«верхний»  (латинский)  класс  Гим-

ф Строганов    дом    (справа),     где    помещались     акаде-

» мичеекие Университет и Гимназия.
С литографии художника А.,Е. Мартынова. (Начало XIX

века).

назии.

К настоящему времени извест-

ны лишь некоторые документы,

позволяющие судить об учебных
планах Университета. Так, 31 мар'

те 1738 г. было
следующее расписан

Университете: «Понеже в бывшем
пред недавним временем в обре-
тающейся при академии наук

гимназии экзамене немалое число

таких учеников нашлось, которые

к слушанию профессорских лек-

ций немалую способность имеют:

того ради оные публичные лек-

ции с первого числа шоія сего

году начало сбоя вос^^нгь и н.

всякий день в акаде^Яи наук

продолжаться имеют, а именно:

поутру от 7 до 8 часу профессо-

ру Винцгейму математическую и

физическую географию — от 8
до 9 часу, доктору Аману бота-
ники и натуральной истории, адъ-

юнкту Адодурову -м. от 9 до 1 1
часу российскому языку у*ить; 5 в

субботу    профессору   Крафту   от

10   до 11 часу физику и метафи-

зику с принадлежащими к тому

экспериментами     пок.

11      до 12 часов

Стелину нравоучению и элок-

венции; профессору Эйлеру
логику и высшую математику

публично учить пополудни от

1-го до 2-го часу; доктору Дю-
вернуа — медицинскую практику

от 2 до 3 часов; доктору Вилде —

анатомию от 3 до 4 часов; про-

фессору Генсиусу — астрономии

от 4 до 5 часу; просшкэру Вей-
брехту физиологии, ^Р притом

профессору* Леруа универсальную

историю- публично читать, а про-

фессору Делилю на здешнем об-
серватории при способном случае

означенным студентам практиче-

скую астрономию показывать бу-
дет». (Учебные планы Академиче-
ского университета. — В кн.: Ло-
моносов. Сб. статей и материа-

лов. Т. III. М.; Л., 1951, -е. 359 —

363).

Успехи студентов отмечались в

отзывах и аттестатах. Среди на-

град универсантам была и имен-

ная шпага, которой, например,

Академией по распоряжению ее

президента К. Г. Разумовского
был в 1750 г. награжден студент

М. Софронов. Награждение ору-

жием, однако, не должно воспри-

ниматься как символ особого ува-

жения со стороны правительства

к   Университету    и   универсантам.

Вследствие антинациональной по-

литики сил (Шумахер и его при-

спешники), непосредственно руко-

водивших Университетом в пер-

вые десятилетия его существова-

ния, нужды университета, как

центра подготовки кадров отече-

ственных ученых, игнорировались.

Часто нехватало самого необхо-
димого — денег на питание сту-

дентов, учебных пособий. Препо-
даватели университета, случалось,

по году и больше не получали

«заслуженного своего жалованья».

8 марта 1738 г. студенты Василий
_. Лебедев, Яков Несмеянов, Иван

:^^к Голубцов, Александр Чадов, Про-
к^^ копий Шишкарев, Семен Старков,

Алексей Барсов, Никита Попов,
Михаил Коврин «доносили», что

ни копейки из следуемых им де-

нег «щитая на каждого человека

по три рубля для пропитания» не

получили, «чего ради в самой
крайней находимся нужде, так

что не только платья и обуви, но

и дневной не имеем пищи».

Спрошенные о причинах отсут-

ствия на занятиях студенты не-

редко «ответствовали», что «они

у себя не имеют платья, и для

того из палат выходить не мо-

гут»;

Особенно же .бедствовали по

понятным причинам, «из солдат-

ских, матросских и плотнических

подлых людей дети», жившие ча

разных островах, «а чрез Неву
реку, как на перевоз, так и мос-

тового платить нам не из чего,

кпонеже хотя и жалованье нам и

дается, токмо для  пропитания».

«Бесправие» Университета и

универсантов М. В. Ломоносов
считал национальным бедствием.
Поборник демократизации выс-

шего образования, Ломоносов
отказывался называть универси-
тет «академическим», тем более
«императорским». Он предпочи-

тал называть его «российским»,
«здешним»,          «Санкт-Петербург-
ским».

Ломоносов видел в развитии

Петербургского             университета

важнейшее условие процветания

Российской академии наук. Имен-
но поэтому великий русский уче-

ный заботился о «торжественном

учреждении» столичного универ-

ситета. Именно в этом пафос
слов Ломоносова, относящихся к

1755 году: «...здешний Универ-
ситет не только действия, но и

имени не " имеет. Но когда бы
здешнему Университету учинена

была инавгурация, то есть тор-

жественное учреждение, как то в

других государствах водится, и

на оном бьі программою всему

свету объявлены были вольности и

привилегии, которыми Универси-

тет пожалован... то конечно

Университет           Санкт-Петербург-
ский был бы доволен и вольными

студентами, которые купно с со-

держащимися на жалованье мо-

гли вскоре ' не токмо Академию
удовольствовать, но и по другим

командам распространяться» (Ло-
моносов М. В. ПСС, т. 10 с. 20—
21).

Конечно же, слова о том, что
«университет Санкт-Петербургский»

не имеет «действия», не должны
восприниматься буквально, как и
написанные за Два года до того:
«Извне почти одне развалины,

внутрь нет ничего, что бы
Академиею и Университетом мог-

ло назваться». Перед нами, несом-

ненно, прием гиперболизации,
использованный в аналогичной
ситуации В. Г.' Белинским, воск-

ликнувшим • 1834 году: «У нас

нет русской литературы!». Была
уже в 1834 г. великая русская

литература, и был в 1753 г. Пе-
тербургский университет. Что же
касается до «инавгурации», то в

собственном смысле слова тако-
вой не был удостоен ни один из
российских университетов. ' Стро-
го говоря, инавгурации не состо-

ялось и при воссоздании уни-

верситета   в   Петербурге   в   1819 г.
В 1760 г. Ломоносов стал ре-

ктором Петербургского универси-

тета и вписал своей деятельно-

стью в историю высшего, обра-
зования XVIII столетия самую

яркую   главу.

Правда, Грамоту об универси-

тетских привилегиях, разработан-
ную Ломоносовым, не подписали

ни Елизавета, ни Екатерина II.
Но во многих других отношени-

ях ректорство Ломоносова при-

вело к благотворнейшим измене-

ниям университетской жизни. В
1764 г. под Университет и Гим-
назию было приобретено на Ва-
сильевском острове новое поме-

щение —дом баронов Строгановых

близ Академии наук на Тучковой
набережной (ныне напротив мо-

ста Строителей). Переезд туда

состоялся   1    ноября   1765   г.

Ректорство Ломоносова озна-

меновалось и демократизацией
состава студентов, упрочением

связей с зарубежными универси-

тетами с целью обучения рос-

сийских студентов авангардным

областям знания и знакомства с

развитием прикладных исследова-

ний.
В 1760 г. для студентов Униве-

рситета был издан первый на

русском языке университетский
курс «Сокращения математики»

С. Я. Разумовского. По отзыву

профессоров С. К. Котельникова
и Н. И. Попова, студенты по это-

му учебнику «обучены быть мо-

гут с пользою». Большую ауди-

торию собирали в 1760-х г.г. лек-

ции С. К. Котельникова, читавше-

го «курс высшей математики по

Вольфовым первым основаниям»,

«изъяснял           дифференциальные

и интегральные выкладки», «по-

казывал употребление алгебры в

чистой и прикладной математи-

ке» — на русском языке. Глаша-
тай идеалов российского просве-

тительства 60 —80-х годов XVIII

столетия Я. П. Козельский не раз

с благодарностью отзывался о

«пользе» Петербургского униве-

рситета, отворившего ему и его

товарищам   «дверь   к   наукам».

Заметим, что еще в 1755 году

лучшие ученики Ломоносова по

Петербургскому университету (■
их числе А. А. Барсов) были на-

правлены в учрежденный Москов-

ский     университет    и     связали   с

ним свою судьбу, а в .1760-х г. г.

в Морском шляхетском корпусе

преподавали воспитанники Уни-

верситета П. В. Степанов, И. К.
Мошков,   братья   Веденские.

Высказывалось мнение, будто
вскоре после смерти Ломоносо-
ва Петербургский университет

«прекратил свое существование».

Это не так. Обучение воспитан-

ников Гимназии продолжалось и

в последующие годы. 19 сентяб-
ря 1774 г. Леонард Эйлер писал,

что при обучении математике

выпускника академической гим-

назии М. Е. Головина ему посча-

стливилось от чрезмерной его

(Головина. — Авт.) охоты и неу-

сыпного прилежания довести его

до такой степени, до какой дру-

гие во много лет на университе-

тах   не  дошли   бы».
, Были в эти годы университет-

ской истории реорганизации, бы-
ли приостановки, но ликвидация

университета оказалась невозмо-

жной. Его неотьемлемая часть —

«•начало» — Гимназия существова-

ла непрерывно, вплоть до 1804 г.,

когда в истории Петербургского
университета началась новая гла-

ва — в столице открылся Педаго-
гический институт, предвестник

воссоздания в 1819 году универ-

ситета на новых принципах: вне

системы   Академии   наук.

Наставники молодежи в Педа-
гогическом институте учили сту-

дентов русскому языку по «Крат-

ким правилам российской грам-

матики» А. А. Барсова, читали.

Ломоносова, собрание сочине-

ний которого вышло при участии

его племянника, выпускника Пе-
тербургского университета М', Е.

Головина, узнавали о людях и

природе родной страны из «дне-

вных записок путешествия докто-

ра и Академии наук адъюнкта

Ивана Лепехина . . .», читали

Монтескье и других европейских
просветителей в переводах А. Я.
Поленова, В. П. Светова и его

товарищей по «Собранию, стара-

ющемуся о переводе иностран-

ных книг». И в последующие го-

ды XIX е. постоянны и плодот-

ворны были связи между Акаде-
мией наук и Петербургским уни-

верситетом. Эта традиция тесных

взаимополезных отношений была
унаследована еще от Петербург-
ского университета XVII! века.

Этот ряд фактов, подтвержда-

ющих преемственность деятель-

ности университета в Петербур-
ге XVIII и XIX столетий, мог бы
быть   значительно   увеличен.

Так же как «без учета деяте-

льности Ломоносова и его уче-

ников нельзя понять содержание

и характер работ русских прос-

ветителей 60 —80-х годов, когда

Просвещение стало мощным дви-

жением» (Макогоненко Г. П. Ра-
дищев и его время. М., 1956, с.

66), так нельзя понять роли

Петербургского университета XIX
века как центра науки, просве-

щения, общественного движения

и культуры без учета истории

университета в Петербурге в XVIII
веке.

Охранители и мракобесы отри-

цали существование университе-

та в Петербурге в ХѴ ІІІ е. Дале-
ко не единственный пример ут-

верждение одного из столпов

реакции 1880-х годов министра

«народного затемнения» Д. А.
Толстого об отсутствии деятель-

ности профессоров Академии
«посредством устного препода-

вания» на том основании, будто
«в академических протоколах не

встречается ни упоминаний о і

студентах, ни определенной вы-

дачи им содержания». Реакцион-
ный министр не встретил «соот-

ветствующих сведений» о Петер-

бургском университете потому,

что  не  желал   их   видеть   и  знать.

ОТВЕЧАЯ сегодня на вопрос о

том, сколько лет существует

университет в городе на Неве, ■

мы должны учитывать и ту су-

губо ценную деятельность акаде-

мического Университета и Гимна-
зии по подготовке научных кад-

ров для страны, которая велась

уже в ХѴ||| е. Таким образом,
Петербургский — Петроградский
Ленинградский университет идет

к своему 260-летию, исполняю-

щемуся в 1985 г. Возвращение
академическому           Университету
XVIII   в.  имени  «Петербургского»,
присвоенного   ему   Ломоносовым, '

было   бы   восстановлением   исто-

рической   справедливости.
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