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СИСТЕМА СРЕДНЕВЕКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ПЕРВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Термин «университет» изначально означал совокупность профес-

соров и студентов, учащих и учащихся в определенном центре. Мог 

быть «университет» преподавателей или «университет» студентов, 

или же тех и других, объединенных в сообщество. 

Однако с течением времени некоторые центры учености, имев-

шие факультеты теологии, права или медицины, стали университета-

ми в ином смысле: они имели хартии, уставы, устоявшиеся формы 

управления, а их профессора имели право учить повсеместно.

Первым университетом и одновременно университетским горо-

дом можно считать Болонский университет, Болонью (середина XII

в.). Вслед за Болоньей университетскими городами в Италии стано-

вятся Сиена и Перуджа. В Германии первый университетский город –

Гейдельберг, затем – Тюбинген и Виттенберг.

XII столетие называют веком университетов, т. к. это век корпо-

раций. В каждом городе, где имелось какое-либо ремесло, объединя-

ющее значительное число занятых им, ремесленники объединяются в 

корпорации для защиты своих интересов и для установления монопо-

лии на прибыль. Это относится и к университетам этого времени.

Типичной можно считать университетскую корпорацию в Пари-

же. На протяжении XIII в. происходило становление как администра-

тивной, так и профессиональной ее организации. Она состояла из че-

тырех факультетов: Свободные искусства, Декреты или Каноническое 

право, Медицина и Теология. Они образовывали соответствующие 

корпорации внутри университета. 

Преподаватели и студенты входили в группы, образуемые со-

гласно месту рождения. Главой университета являлся ректор, который 

распоряжался финансами университета и председательствовал на ге-

неральной ассамблее.

Могущество университетской корпорации опиралось на три 

главных привилегии: автономную юрисдикцию, право на забастовку и 

уход, монополию на присвоение университетских степеней.

Организация учебы регулировалась университетскими статутами. 

Они определяли ее длительность, программы курса, условия проведе-

ния экзаменов. Поскольку учеба в основном сводилась к комментиро-

ванию текстов, то статуты, как правило, указывали на труды, которые 
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включались в университетскую программу. Учебный курс был рас-

считан на долгий срок: например, в XIII в. в Париже студенты сначала 

6 лет учились на факультете искусств, когда можно было стать бака-

лавром и помогать на второстепенных ролях в обучении других. Курс 

теологии преподавался в течение 8 лет и имел тенденцию удлиняться.

Регламентации подлежали экзамены на получение степени. Здесь 

у каждого университета были свои обычаи, которые изменялись со 

временем.

Одной из самых популярных дисциплин, изучаемых в универси-

тетах, становится схоластика, которая была подчинена теологии и со-

четала догматику с формально-логическими рассуждениями. Мысль в 

схоластических рассуждениях должна была подчиняться авторитету 

догмата. 

В целом учебный курс был ориентирован на преподавание, на 

выпуск учителей или профессоров.

Один из старейших университетов в англоязычном мире и пер-

вый в Великобритании – Оксфорд (1117 г.), основан английским ду-

ховенством, которое решило дать своим священнослужителям образо-

вание. Со временем обучение в этом университете стало обязатель-

ным для знати.

Университет Кембриджа – один из самых старых университетов 

в мире и один из самых больших в Великобритании. Он знаменит вы-

дающимися академическими достижениями и отражает интеллекту-

альные достижения студентов, а также преподавательского состава. 

Отдельное существование университетов от столиц и больших 

городов давало профессорам и студентам возможность независимости 

и автономности в административном, научном и вообще духовном от-

ношении. В то же время университет увеличивал богатство города.

Университетские города стали в большей степени центрами 

науки и словесности, чем художества. Но книгохранилища, библиоте-

ки, религиозно-философские и философско-эстетические кружки, ис-

кусствоведческие исследования, преподавание истории и теории ар-

хитектуры, изобразительного искусства и музыки – не менее важная 

часть культуры, чем театры, концерты и картинные галереи. 

Именно в университетских городах складываются на заре Воз-

рождения кружки гуманистов, а в университетском Виттенберге нача-

лась Реформация. 


