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Статья знакомит читателя с такой тенденцией в функционировании университетов в Европе в XII–XVIII вв., 
как эволюция их названий. Приводится информация о различных названиях университета: собственно  
университет, Studia Generale, колледж, семинария, высшая школа, благородная и славная гимназия;  
а также особенностями их употребления; дается информация о связи между названием университета  
и особенностями его функционирования. На примере эволюции названий университетов иллюстрируются 
некоторые тенденции в высшем образовании, в том числе изменение научной парадигмы в Раннее Новое 
время, создание параллельных конфессиональных систем высшего образования, а также уменьшение роли 
религии в высшем образовании.
Ключевые слова: университеты, студенты, Европа, Средневековье, Раннее Новое время, история 
образования.

The article acquaints the reader with such a trend in the functioning of universities in Europe in the XII–XVIII  
centuries, as the evolution of their titles. Information about various titles of the university is considered: the university 
itself, Studia Generale, college, seminary, higher school, noble and glorious gymnasium as well as the peculiarities 
of its’ use; information is given on the relationship between the title of the university and the peculiarities of its  
functioning. The example of the evolution of university titles illustrates some trends in higher education such  
as the change of the scientific paradigm in the Early Modern period, the creation of parallel confessional systems  
of higher education, as well as the reduction of the role of religion in higher education.
Keywords: universities, students, Europe, the Middle Ages, early modern period, the history of education.

Введение. Университет является одним из 
феноменов Средневековья. Первоначально 
возникнув в Италии (университет Болоньи) 
и Франции (университет Парижа), универси-
тетские корпорации распространились по все-
му европейскому континенту. В каждой стране 
в XII–XVIII вв.  университеты имели свои осо-
бенности функционирования, которые в общем 
отражали эволюцию высшего образования 
в Европе. Его усложнение, возникновение 
в большом количестве университетов, специа-
лизировавшихся на узкой области знания, по-
явление новых форм обучения, внедрение но-
вых гуманистических парадигм в образование, 
а также некоторые иные особенности носили 
общеевропейский характер. Затрагивали они 
и  предков современных белорусов. 

Все вышеперечисленные, а также многие 
иные тенденции отражают процесс изменения 
названий университетов Европы в XII–XVIII вв. 
В нем, как в зеркале, видны многие сложности, 
перипетии и особенности функционирования 
высшего образования в Европе, изучение кото-
рого является важной задачей не только бело-
русской, но и европейской исторической науки.

Данная статья ставит перед собой цель рас-
смотреть эволюцию названий университетов 

с момента их возникновения с XII до XVIII в. – 
конца Раннего Нового времени. При описании 
каждого из названий будут рассмотрены неко-
торые особенности их функционирования.

Основная часть. В Средневековье словом 
«университет» (лат. universitas – совокупность, 
объединение, корпорация) называли все заве-
дения высшего образования, в которых препо-
даватели и студенты были объединены особы-
ми правами [3, с. 90–91]. Право самостоятель-
но присваивать ученые степени, как и сам 
статус университета (суть которого заключа-
лась во всеобщем признании полученных уче-
ных степеней на европейском континенте), 
а также университетские свободы гарантиро-
вались папскими буллами и/или привилеями 
светских властей [8, с. 80]. Иногда университет 
также мог называться studium generale, что оз-
начало не только «всеобщее обучение» как 
этап образования, но и «всеобщую школу» как 
институт [5; 22, с. 36]. 

В Средневековье в университетских корпо-
рациях родилась специфическая форма орга-
низации под названием «колледж». Первые из 
них возникли при Парижском университете 
в конце XII в. и являлись небольшими благо-
творительными организациями, которые пре-
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доставляли еду и жилье небольшой части сту-
дентов. Как образовательные учреждения, они 
появляются в Париже во второй половине 
XIII в. [23, c. 60]. Средневековый колледж яв-
лялся комплексом зданий (как правило, это  
были жилые и спальные помещения, лекцион-
ные залы, библиотека, кухни, столовые, подва-
лы, часовня), где студенты и преподаватели 
получали образование, жили и трудились. 
Само латинское слово collegium означает «со-
общество», «братство» [21, c. 389]. Прототи-
пом колледжей нового типа являлись нищен-
ствующие монашеские ордена, которые нача-
ли возникать в 20х гг. XIII в. Такая организация 
требовала патронов для колледжей, которыми 
нередко выступали те же нищенствующие ор-
дена либо же иные церковные структуры. Не-
смотря на данный факт, большая часть сту
дентов была светскими людьми, и только не
значительная часть учащихся относилась 
к духовенству [23, c. 60–62]. Первым колледжем  
являлся основанный в 1257 г. в Париже Сорбон-
ский, названный так по имени своего основате-
ля Робера де Сорбона, капеллана короля Лю-
довика IX [21, c. 389]. Наибольшее распростра-
нение система колледжей получила во Франции 
и Англии, где университетские города Оксфорд, 
Кембридж и Париж большей частью состояли 
из таких колледжей [21, c. 390]. Только в Пари-
же до 1300 г. было основано 19 колле джей, а до 
1400 г. – 37 [23, c. 60–61]. Как правило, они были 
достаточно небольшими и пользовались огра-
ниченной автономией [23, c. 61].

В Центральной Европе система колледжей 
не получила значительного распространения. 
Между 1300 и 1400 г. было основано всего 
8 колледжей, причем довольно специфиче-
ских – т. н. collegium maius (лат. «великий кол-
ледж»), где магистры пользовались преиму
ществом перед другими студентами. В таких 
колледжах проживал преимущественно препо-
давательский состав факультета и по своей за-
думке данное учреждение предназначалось 
для контроля за процессом управления фа-
культетом [23, c. 61]. В XV в. уже 30 коллед-
жей было основано в Центральной Европе 
(27 в Священной Римской империи и 3 в других 
странах) [23, c. 61].

В Раннее Новое время под влиянием идей 
гуманизма к средневековым названиям доба-
вились иные термины, которые использова-
лись при обозначении новообразованных уни-
верситетов. 

Многие высшие учебные заведения, сле-
дуя традиции Древней Греции, брали себе из-
вестный с XV в. титул академии (лат. academia). 
Но не следует считать, что новое название 
только лишь отражало филологическую моду 
того периода. Своим использованием оно ил-

люстрировало смену парадигмы познания 
мира в Раннее Новое время [10, c. 44]. Новая 
академическая парадигма, однако, не была 
доминирующей в университетах Раннего Ново-
го времени; процесс ее внедрения в высшее 
образование шел постепенно, но необратимо. 
Результатом служило уменьшение власти 
церкви над высшим образованием и смена са-
мого содержания обучения. Данные тенденции 
особенно ярко прослеживаются на примерах 
университетов Штутгарта (1781 г.) и Бонна 
(1784 г.) – последних, созданных до Великой 
французской революции. 

Университет Штутгарта, несмотря на свое 
классическое название, по своей структуре 
полностью ушел от форм средневекового уни-
верситета. Вместо 4 классических факультетов 
там было 6 секций: права, публичного админи-
стрирования, медицины, экономики, военного 
дела и лесного хозяйства. Университет Бонна 
был первым германским университетом, кото-
рый получил от императора право присваивать 
ученые степени без подтверждения папы рим-
ского, хотя был основан архиепископом Кель-
на и находился на управлявшейся им же земле 
[10, c. 46].

Накопление научных знаний вылилось 
в появление значительного количества уни
верситетов, называвшихся академией либо же 
специализированной школой по одной узкой 
специализации. И если в Средневековье спе-
циализированных высших школ было немного 
(самыми знаменитыми являлись медицинская 
школа в  Салерно и переводческая школа в То-
ледо) [17, c. 281], то в конце XVIII–XVIII вв. воз-
никает множество таких школ, в частности, 
школы хирургии (в Гааге открыта в 1637 г., 
в Париже – 1724/31 гг.), артиллерии (в Дуаи – 
в  1679 г., в  Вулвиче – в 1741 г., в Манхейме – 
в 1754 г.), администрирования (в Кайзерслау-
терне – 1779 г.), ветеринарная (в Лионе – 
в 1762, в Турине  –  в 1769 г., в Дрездене  –  в  1774  г.), 
инженерная (в Москве – в 1712 г., в Вене – 
в 1717 г.), сельского хозяйства (в Кестхее – 
в 1797 г.), горного дела (майнинга) (в Банске
Штьявнице – в1735/62 гг., во Фрайбурге – 
в 1765 г., в СанктПетербурге – в 1773 г., 
в Париже – в 1783 г.), восточных языков (в Неа
поле – в 1732 г., в Вене – в 1753 г.), коммерции 
(в Гамбурге – в 1768 г., в Барселоне – в 1769 г.) 
и др. [11, c. 58] Узкая специализация данных 
школ позволила им быть более конкуренто-
способными по сравнению с классическими 
университетами. Данный факт иллюстрирует 
восстановление университетов во Франции 
в  начале XIX в. после их отмены в ходе Ве
ликой Французской революции как специали-
зированных школ по одной дисциплине [11,  
c. 58].
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Высшие учебные заведения, которые давали 
специфическое религиозное образование, назы-
вались семинариями (лат. seminarium – рассад-
ник). Данное название, а также само основание 
таких учебных заведений стало следствием де-
кретов Тридентского собора (1545–1563 гг.). Дан-
ное название впоследствии закрепилось и за 
протестантскими, а также и православными 
учебными заведениями [4; 11, c. 59]. 

Отдельно следует коснуться такого явле-
ния, как иезуитские факультеты. Они представ-
ляли собой трехгодичные курсы на факультете 
свободных искусств и четырехгодичный пол-
ный курс на факультете теологии; знания на 
данных курсах преподавались либо непосред-
ственно членами ордена иезуитов, либо под их 
полным контролем. Согласно булле папы Пав-
ла IV, данные иезуитские факультеты получили 
право присуждать ученые степени, став таким 
образом неполным университетом. Впослед-
ствии они могли трансформироваться в пол
ноценные университеты. Такое произошло 
в Оломоуце, где в 1570 г. была основана учи-
тельская академия, которая впоследствии 
была преобразована в иезуитский колледж; 
были созданы факультеты свободных искусств 
и теологии, которые получили право присуж-
дать ученые степени в 1581 г. Факультет права, 
однако, появился в Оломоуце только в 1670 г., 
медицинский факультет – в 1753 г. [12, с. 69].
Вообще следует отметить, что Общество Иису-
са через университетское образование значи-
тельно повлияло на процесс контрреформа-
ции в Центральной Европе. Так, в католиче-
ской части Священной Римской империи под 
контролем иезуитов оказались почти все фа-
культеты свободных искусств и теологии [14, 
с. 141]; в Речи Посполитой Виленский универ-
ситет изначально основывался как иезуитская 
академия, а Краковский университет в один 
момент перешел под полной контроль Обще-
ства Иисуса [12, с. 69].

Некоторые университеты, преимуществен-
но кальвинистские в Священной Римской им-
перии, носили название высших школ (нем. 
Hochschulen), а также академические и благо-
родные гимназии (лат. gymnasia (illustria et 
partim) academica) [13, c. 50]. Выбор таких на-
званий объяснялся не только следованием 
греческой моде в лингвистике или же специа-
лизации данных школ, а прежде всего их стату-
сом. Зачастую данные школы создавались 
протестантами (особенно кальвинистами), 
учебным заведениям которых императорская 
власть неохотно давала право присуждать 
ученые степени. Их статус приравнивался к ка-
толическим средним учебным заведениям, 
хотя их уровень образования мог соответство-
вать университету. Более того, некоторые из их 

факультетов впоследствии могли получить 
право присуждать ученые степени. Также за-
частую они могли быть организованы на базе 
школ – учреждений начального и среднего об-
разования. Отсюда и название – высшая шко-
ла и академическая/благородная гимназия, 
а  также тот факт, что данными учебными за-
ведениями могли называться и учреждения 
среднего образования, не претендовавшие на 
статус университета. 

Часто такие школы были организованы по 
т. н. штурмианской модели. Данная модель на-
звана в честь Иоганесса Штурма – организато-
ра обучения в Страсбургской академической 
гимназии. Учеба в штурмианских гимназиях  
состояла из гуманитарной школы и полууни-
верситетской надстройки, на которой препода-
вались свободные искусства; обучение на этой 
надстройке было организовано в виде систе-
мы кафедр со сменяемыми курсами. Данная 
модель обучения широко распространилась 
среди протестантов и впоследствии была по-
заимствована иезуитами [12, с. 65–66].

Кроме того семинарии, академии и высшие 
школы, в особенности протестантские, не всег-
да были учебными заведениями, которые как 
по формальному (присуждение степеней), так 
и неформальному критерию (уровень препода-
вания) можно отнести к учебным заведениям 
высшего или среднего образования. Иногда 
даже институционально они могли занимать 
промежуточное место между средней и выс-
шей школой. Иллюстрирует данное явление 
академическая гимназия Гданьска (Данцига). 
Ее ректор Якоб Фабрициус в ходе реорганиза-
ции существовавшей средней школы, закон-
чившейся к 1580 г., добавил к 4 классам сред-
ней школы 4 академических курса. В итоге об-
щая продолжительность обучения студента 
в  гимназии составила 8 лет. После окончания 
полного академического курса студенты полу-
чали образование, которое не уступало уни-
верситетскому [18; 20].

Сложность в получении статуса универси-
тета протестантами иллюстрируется следу
ющим фактом: из образованных в Раннее Но-
вое время кальвинистских университетов 
только за гимназией в Дуйсбурге с 1654 г. фак-
тически закрепился статус реального универ-
ситета. Данный результат был достигнут толь-
ко благодаря 2 факторам: итогам Вестфаль-
ского мира 1648 г. и изданному в 1566 
императорскому привилею на основание като-
лического университета, который не был в пол-
ной степени реализован [13, c. 50]. 

У лютеран ситуация с присвоением их 
учебным заведениям статуса университета 
также не была легкой, примером чему служит 
история университета Альтдорфа. 
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Данный университет создавался патрициа-
том имперского города Нюрнберг, в котором 
в начале XVI в. имелось 5 школ, готовивших 
своих учащихся к поступлению в университет. 
В 1571 г. началось строительство зданий выс-
шей школы (нем. Oberen Schule) в небольшом 
городке Альтдорф, который был выбран сре-
ди других мест как наиболее подходящий 
с эко номической точки зрения, а уже в 1575–
1576 учебном году начались первые занятия 
[16, c. 65–69].

Система полууниверситетской надстройки 
создавалась с возможным преобразованием 
ее в полноценные факультеты университета. 
Что частично и произошло с академической 
гимназией в Альтдорфе в 1580 г., когда импе-
ратор Рудольф II предоставил ей ограничен-
ные права академии. Согласно императорско-
му указу, только факультет философии и гума-
нитарных наук мог присваивать степень 
магистра и доктора. Причем горожане Нюрн-
берга даже не пытались получить схожие права 
для факультетов права, медицины и богословия 
в силу прокатолической позиции императора 
[16, c. 75–76]. Потому Альтдорфская академия 
еще могла называться философской гимназией 
(лат. Gymnasium philosophicum) [8, c. 87]. Также 
хорошим термином является использовавший-
ся в некоторых документах термин полуунивер-
ситет (лат. Semiuniversitas) [16, c. 72].

Именно при поступлении в это учебное за-
ведение 2 декабря 1586 г. Соломон Рысинский 
записался в матрикуле как Leucorussus. Это 
является первым известным использованием 
этнонима «белорус» в качестве самоназвания, 
а также вторым после Матея Стрыйковского 
в значении слова, близком к современному [2]. 
Данное событие, как и сама декларация, явля-
ется значимой вехой в самоопределении бело-
русского народа, его выхода на сцену всемир-
ной истории. Потому представляется важным 
точно знать статус данного учебного заведения 
в момент учебы там нашего великого предка.

Возможность присваивать ученые степени 
на факультете медицины и права была полу-
чена академией Альтдорфа привилеем импе-
ратора Рудольфа II в 1622 г. [16, c. 65–69]. Пра-
во присуждать ученые степени на факультете 
богословия, а вместе с ним и статус полно-
го университета Альтдорф получил только 
в 1696 г. [19]. Но именно 1622 г. имеет большее 
значение, т. к. именно в данном году по всем 
светским специальностям диплом университе-
та Альтдорфа приравнивался к любым дипло-
мам католических учебных заведений. 

Несмотря на то что 42 года на факультете 
медицины и права Альтдорфа студенты не 
могли получить ученую степень, академия 
Альтдорфа была более знаменитой, чем мно-

гие учебные заведения, которые такую воз-
можность имели, но могли в прямом смысле 
торговать учеными степенями. Кроме того, 
университетский город Альтдорфа наряду 
с Тюбингеном и Касселем был одним из немно-
гих, где имелись колледжи для комфортабель-
ного проживания богатых студентов [7, c. 159].

В данном случае мы имеем дело с несоот-
ветствием блестящего уровня образования 
и невысокого формального социального стату-
са учебного заведения. Неуниверситет давал 
образование лучше, чем университет. И эти 
случаи отнюдь не единичны. 

В Речи Посполитой также имелся пример та-
кого учебного заведения – КиевоМогилянская 
коллегия (академия). Основанная в 1615 г. Киев-
ская братская школа, в 1632 г. была объединена 
с другой братской школой – Лаврской (основана 
в 1631 г., иногда называлась гимназиумом), что 
считается датой начала функционирования кол-
легии. Новое учебное заведения стало назы-
ваться коллегией. Своим созданием главным 
образом она обязана деятельности в то время 
настоятеля КиевоПечерского монастыря архи-
мандрита Петра (Могилы), впоследствии став-
шим митрополитом Киевским [1].

Коллегия привлекла знаменитых в Речи 
Посполитой православных педагогов; руково-
дящие должности в новой школе получили 
преподаватели Львовской братской школы. 
Иеромонах Исаия (ТрофимовичКозловский) 
стал ректором; монах Сильвестр (Косов) – пре-
фектом. Упор в образовании делался на освое
нии латыни и польского языка. Под учебные 
классы и жилище учеников были отданы зда-
ния Троицкого больничного монастыря, кото-
рый в то время находился на территории Верх-
ней лавры [1].

Став митрополитом, Петр продолжил дело 
реформ образования. Был существенно рас-
ширен круг преподаваемых дисциплин. Были 
открыты филиалы коллегии – училища в Гоще 
и Виннице. Стремился прогрессивный митро-
полит и получить от властей Речи Посполитой 
для своей коллегии статус академии, что озна-
чало бы право присваивать ученые степени, 
признававшиеся по всей Речи Посполитой; од-
нако он не имел в этом деле успеха. Формаль-
ный статус академии был присвоен КиевоМо-
гилянской коллегии в 1658 г. при подписании 
Гадячской унии. Наряду с данным статусом 
коллегия получала все привилегии, которыми 
пользовался старейший Краковский универси-
тет. Данные положения, однако, не были во-
площены в жизнь. Реально пользоваться ста-
тусом академии коллегия начала только 
с 1701 г. с подачи Петра I [1].

Находится много параллелей между Аль-
тдорфской академией и КиевоМогилянской кол-
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легией. И та и другая существовали в много-
конфессиональных государственных образо-
ваниях – Священной Римской империи и Речи 
Посполитой (позднее – Московском царстве 
и  Российской империи). И та и другая были ос-
нованы на базе учреждений среднего образо-
вания. И та и другая были важными научными 
и культурными центрами конфессий (лютеран-
ства и православия), подвергавшихся дискри-
минации от властей своих государств, настро-
енных прокатолически. И та и другая в  конеч-
ном итоге добились от властей статуса 
университета. И та и другая были культурными 
центрами, не уступавшими по уровню образо-
вания лучшим университетами Европы, а то 
и превосходившими их.

И, самое главное, обе они были alma mater 
для значимых деятелей не только истории Бе-
ларуси, но и всей Восточной Европы. Соломон 
Рысинский, Симеон Полоцкий и многие иные 
получали высшее образование в Альтдорфской 
академии и КиевоМогилянской коллегии.

Однако верующие притесняемых христиан-
ских деноминаций стремились придать вы-
пускникам своим религиозных учебных заведе-
ний легальный статус наравне с выпускниками 
формально признававшихся университетов. 
Так, в кальвинистских высших учебных заведе-
ниях, ученые степени которых не признава-
лись повсеместно, по окончании выдавали 
только свидетельство – testimonium vitae ac 
doctrinae. Данный документ в некоторых каль-
винистских государствах все же признавался 
доказательством наличия университетской 
степени [13, с. 50–51]. 

В своем стремлении сохранить религиоз-
ную идентичность своих студентов и право-
славные, и протестанты ВКЛ и Речи Поспо
литой прибегали к такому инструменту, как 
гранты на обучение для самых одаренных сту-
дентов. Так, синод кальвинистской церкви Лит-
вы формирует институт стипендиатов в по-
следней четверти XV в. после нескольких не
удачных попыток основать собственный 
университет в Вильно (1561, 1565 и 1588), 
а  также открытия иезуитской академии в 1579 
г. [15, с. 34]. Именно в протестантские учебные 
заведения направлял своего сына Николай 
Радзивилл Черный – Страсбургская гимназия 
и Тюбингенский университет [6, c. 18–21]. 

Данные примеры ярко иллюстрируют 
стремление православных и протестантов соз-
дать свою, отличную от католиков систему 
высшего образования. 

Множественность названий университетов 
Раннего Нового времени ярко прослеживается 
на примере учебных заведений Речи Посполи-
той. В ней в 1579 г. и 1594 г. были открыты ка-

толические Виленская и Замойская академии, 
а в 1632 г. Петром Могилой в Киеве была осно-
вана коллегия, которая с 1701 г. стала акаде-
мией [1; 13, с. 48]. Только в Англии и Франции 
учебные заведения, у которых было право при-
суждать ученые степени, всегда назывались 
университетами [13, с. 49].

Каждое название, которое использовалось 
для учреждений высшего образования, имело 
определенный внутренний смысл, являлось не 
самым важным, но тем не менее индикатором 
состояния дел в университете. По названию 
университета зачастую можно было понять, 
имеет ли он право присваивать ученые степени 
(кальвинистские благородные и академические 
гимназии, как правило, не могли), его специали-
зацию (в семинариях специализировались на 
духовном образовании, специализированные 
высшие школы давали знания в одной обла-
сти), организации (8летние штурмианские гим-
назии, колледжиобщежития). 

Кроме того, определенные названия уни-
верситетов использовались представителями 
определенных конфессий. Так, в Священной 
Римской империи и Восточной Европе кальви-
нисты чаще, чем лютеране или католики, ис-
пользовали для обозначения своих учебных 
заведений такие термины, как академические 
и благородные гимназии, а католики чаще, чем 
ктолибо, называли вновь созданные учебные 
заведения университетами [9, с.73]. 

Заключение. Следует подчеркнуть, что тен-
денции в наименованиях университетов, рас-
смотренные в данной статье, иллюстрируют не 
только эволюцию высшего образования в Ев-
ропе, но и фундаментальные изменения в ев-
ропейском обществе XII–XVIII вв., на которое 
высшее образование и реагировало. 

Так, появление новых названий универси-
тетов являлось следствием новой научной па-
радигмы, требований общества ко все более 
глубоким, светским и специализированным 
знаниям. Новая и более сложная структура 
знания, а также специфические требования 
к выпускникам ведут к созданию новых форм 
организаций университета, появления для них 
новых названий и переосмысления самого по-
нятия университета. 

Данные явления затронули все регионы 
Старого Света, в том числе Центральную 
и Восточную Европу, в университетах которых 
по большей части учились предки современ-
ных белорусов. При появлении новых практик 
в высшем образовании наши предки сразу же 
усваивали их, а то и формировали новые трен-
ды в обучении, руководствуясь своим благом 
и благом своей Отчизны.
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