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Аннотация. В статье охарактеризована динамика изменения роли классических универ-
ситетов в научно-технологическом развитии Российской империи и СССР, с точки зрения 
их вовлечённости в развитие реального сектора экономики. Актуальность исследования 
связана с ведущимися дискуссиями об оптимальной модели высшей школы.

Новизна определяется фокусом исследования, широтой предмета в географическом и 
хронологическом отношении, привлекаемыми для анализа материалами.

Проведённое исследование позволило уточнить представления об элитистском и антиу-
тилитарном характере классических университетов, вытекающем отчасти из принципов 
гумбольдтовской модели, рецепция которой осуществлялась в России с XIX в. Установ-
лены составляющие деятельности имперского университета, которые обеспечивали его 
связь с промышленностью и практической сферой. К таким составляющим отнесены: ра-
бота некоторых кафедр (в первую очередь, кафедры технологии), продвижение силами про-
фессуры идей промышленного развития России, участие во всероссийских мануфактурных 
(художественно-промышленных) выставках, выполнение университетами исследователь-
ских работ по заказу индустриальных предприятий; показано, как в период Первой мировой 
войны усилился акцент на практической компоненте деятельности высшей школы, к чему 
сама она не вполне была готова.

Особое внимание уделено глубокой (и не во всём позитивной) трансформации, кото-
рой подверглись университеты в первые советские десятилетия. В условиях снижения 
внимания к исследовательской деятельности и «разукрупнения» университетов начала  
1930-х гг. их потенциал заметно ослаб. Однако коррекция научно-образовательной по-
литики времён зрелого Советского Союза и развитие хоздоговорной тематики уже  
с 1950 – 1960-х гг. приводят к усилению влияния университетов на развитие реального сек-
тора отечественной экономики при снижении доли фундаментальных исследований.

Ключевые слова: университет, промышленность, индустрия, реальный сектор эконо-
мики, научно-технологическое развитие, хоздоговоры, Российская империя, СССР 
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Аннотация. The purpose of the article is to characterize the dynamics of changes in the role of clas-
sical universities in the scientific and technological development of the Russian Empire and the USSR, 
from the point of view of their involvement in the development of the real sector of the economy. The 
relevance of the study is related to the ongoing discussions about the higher education optimal model.

The novelty is determined by the focus of the study, the breadth of the subject in geographical and 
chronological terms, and the materials used for analysis.

The conducted research made it possible to clarify ideas about the elitist and anti-utilitarian na-
ture of classical universities stemming in part from the principles of the Humboldtian model, the 
reception of which was carried out in Russia since the 19th century. The components of the activi-
ties of the imperial university were established, which ensured its connection with industry and the 
practical sphere. These components include: the work of some departments (primarily the depart-
ment of technology), the promotion of ideas of industrial development in Russia by the professors, 
participation in all-Russian manufacturing (art and industrial) exhibitions, and the implementation 
of research work by universities commissioned by industrial enterprises; It is shown how during the 
First World War the emphasis on the practical component of higher education activities increased, 
for which it itself was not quite ready.

Particular attention is paid to the profound (and not entirely positive) transformation that uni-
versities underwent in the first Soviet decades. In the context of decreasing attention to research 
activities and the “disaggregation” of universities in the early 1930s their potential has weakened no-
ticeably. However, the correction of the scientific and educational policy of the times of the mature 
Soviet Union and the development of economic contractual issues have already occurred since the 
1950s-1960s lead to an increased influence of universities on the development of the real sector of the 
domestic economy while reducing the share of fundamental research.
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Введение. Постановка проблемы
Научная политика Российской Федера-

ции, как минимум с рубежа 2000–2010-х гг., 
направлена на усиление роли ведущих уни-
верситетов в научно-техническом развитии 
страны. Этой цели служило выделение ка-
тегории национальных исследовательских 
университетов, а также реализация проекта 
повышения конкурентоспособности ведущих 
российских вузов «5-100», запуск программы 
стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030» и иные инициативы.

Российская высшая школа за три века сво-
ей истории приобрела внутреннюю слож-
ность, многогранность и известную степень 
иерархичности. При наличии технической, 
инженерной, медицинской, военной, духов-
ной высшей школы особое место традицион-
но отводилось классическим университетам. 
Их «особость» подчёркивалась немного-
численностью, статусом императорских, об-
разом кузницы национальной элиты. В уни-
верситете, в отличие от профильных высших 
учебных заведений, под одной крышей со-
существовали представители гуманитарных, 
естественных и точных наук, что придавало 
ему важное, уникальное свойство, оказы-
вавшее влияние на формируемую интеллек-
туальную среду (можно допустить, что при 
выраженной факультетской дисциплинар-
ности такое научное соседство создавало 
предпосылки к потенциальной междисци-
плинарности, хотя реализация этого подхо-
да станет актуальной заметно позднее).

При этом вклад классических универси-
тетов в практическую область – тема для 
дискуссий. Дело в том, что воспринявший 
в XIX в. гумбольдтовскую модель, универ-
ситет в России в большей степени ориен-
тировался на работу с фундаментальным 
знанием. Отсюда – представления об эли-
тистском и антиутилитарном характере 
классического университета. Итак, с одной 
1 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Научно-техноло-

гическое развитие Российской Федерации» // Министерство науки и высшего образования URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/3df/3df204d926444c5850e29a74f7f4cc53.pdf (дата обращения 
11.03.2024).

стороны, университеты в классическом их 
понимании претендуют на роль флагманов 
высшей школы, а с другой – их лидерство в 
практической сфере (связь с промышленным 
производством) находится под вопросом. 
Это обстоятельство и рождает проблемное 
поле, связанное с необходимостью уточ-
нить эволюцию роли в научно-технологиче-
ском развитии Российской империи и СССР 
классических университетов тех эпох как 
предшественников современных российских 
университетов, что напрямую увязывается с 
проблемой эволюции идеи университета, по-
иском оптимальной университетской моде-
ли, не прекращающимся в XXI в. 

Для конкретизации предмета исследо-
вания важно определиться с тем, что вкла-
дывать в понятие «научно-технологическое 
развитие». Современное понимание нашло 
отражение в тексте Государственной про-
граммы «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации» (утверждена по-
становлением Правительства от 29 марта 
2019 года № 377). Как такового определе-
ния Программа не содержит, но его можно 
сконструировать через формулировку целей, 
которые поданы следующим образом: «раз-
витие интеллектуального потенциала нации; 
научно-техническое и интеллектуальное 
обеспечение структурных изменений в эко-
номике; эффективная организация и техно-
логическое обновление научной, научно-тех-
нической и инновационной (высокотехноло-
гичной) деятельности»1. Формулировки (осо-
бенно первый пункт) довольно широкие, и, 
разумеется, не могут быть без корректировок 
применены для характеристики прошлого. 

В связи с этим, чтобы избежать обвинений 
в модернизации истории, автор сводит суть 
настоящего исследования к поиску ответа 
на вопрос, как эволюционировала практиче-
ская составляющая (прикладные исследова-
ния, связь с промышленностью, влияние на 
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реальный сектор экономики) в деятельности 
отечественных классических университетов 
в сравнении двух исторических периодов – 
имперского и советского. 

В хронологическом отношении акцент 
будет сделан на поздний имперский период 
(когда уже вполне сложилась университет-
ская система), ранний и зрелый советский 
период, до 1970-х гг., когда после циклов 
глубоких пертурбаций, классические уни-
верситеты заняли свою нишу в научно-обра-
зовательном комплексе.

Заявленный предмет исследования ши-
рок и многогранен, для его всестороннего 
препарирования следует проводить разно-
плановые субисследования, включая ста-
тистические. Однако, в настоящей работе 
автор ограничивается анализом векторов 
эволюции классического университета в ин-
тересующем нас отношении, прибегая к раз-
бору ряда кейсов, с опорой на наблюдения и 
фактический материал, уже отражённый в 
исследовательской и справочной литерату-
ре, а также на данные, извлечённые автором 
из архивных источников.

Историография
Если по отношению к нашим дням про-

блема изучения роли вузов в научно-тех-
ническом развитии страны является мейн-
стримом [1–4], то о корпусе исследований 
университетского прошлого этого сказать 
нельзя.

Классические труды Ф.А. Петрова, 
А.Е. Иванова по истории университетов об-
ходят этот вопрос стороной, концентрируясь 
на государственной политике в отношении 
образования, внутриуниверситетской про-
блематике (профессура, студенчество, учеб-
ный процесс) и проблемах гражданской ак-
тивности университетской общественности.

В части императивов государственной по-
литики в отношении российских имперских 
университетов в историографии укрепилось 
мнение об их назначении как «рассадника» 
науки и просвещения и мест генерирования 
чиновничества.

По отношению к раннему университетско-
му периоду (XVIII – середина XIX в.) интере-
сующая нас проблематика поднимается в ряде 
исследований, посвящённых профессиональ-
ной деятельности отдельных учёных [5; 6].

Заметный всплеск исследовательского 
интереса к вкладу университетов в научно-
техническое развитие Российской Импе-
рии связан с изучением университетского 
прошлого периода Первой мировой войны, 
когда вопрос о практической составляющей 
науки был поставлен ребром. Особенно бо-
гатый фактический материал аккумулиро-
ван в главе «Сражающиеся университеты» 
коллективной монографии под редакцией 
Э.И. Колчинского [7]. До её издания тема 
поднималась и в иных публикациях [8–10].

Историография советского университе-
та в интересующем нас отношении заметно 
отличается. В первую очередь следует от-
метить ряд исследований, затрагивающих 
проблему формирования новой советской 
университетской модели. Акцент в них, как 
правило, делается на государственную науч-
но-образовательную политику, реализация 
которой в 1920–1930-е гг. привела к заметно-
му редуцированию научной составляющей 
университетов с переносом центра тяжести 
исследовательской деятельности в Акаде-
мию наук и отраслевые институты [11; 12].

Весьма близко интересующему нас пред-
мету исследование В.В. Сухих и С.Г. Важе-
нина, хотя разбираемый в нём локальный 
сюжет посвящён техническим вузам, а не 
университетам [13]. Помимо этого, следует 
отметить исследование, посвящённое уни-
верситетам зрелого советского времени [14]. 

Таким образом, можно констатировать, 
что изучение роли классических университе-
тов XIX–XX вв. в научно-техническом разви-
тии страны с точки зрения их вовлечённости в 
практическую деятельность и реальную эко-
номику находится на периферии исследова-
тельского внимания, что создаёт определён-
ный пробел, препятствующий целостному 
пониманию места высшей школы в истории 
России, который необходимо восполнять.

клаССичеСкие универСитеты в научно-технологичеСком развитии роССийСкой империи и СССр:  
покидая башню из Слоновой коСти



140 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. №5.

клаССичеСкие универСитеты в научно-технологичеСком развитии роССийСкой империи и СССр: покидая башню из Слоновой коСти  

Университеты в имперский период
Как уже было отмечено выше, масштабы 

сети классических университетов в России не 
были велики. По отношению к высшей школе 
империи в целом университеты имели замет-
ные, но не преобладающие позиции. С точки 
зрения количества учреждений занимаемая 
ими ниша оценивается примерно в 10% (с 
учётом не только государственных, но и об-
щественных и частных учебных заведений). 
С точки зрения количества преподавателей 
благодаря введению приват-доцентуры к ру-
бежу XIX–XX вв. удельный вес университе-
тов вырос до 50%, но в дальнейшем, с откры-
тием вузов иных категорий, имел тенденцию 
к снижению – до 30% к 1917 г. Аналогичным 
образом уменьшился и удельный вес студен-
тов университетов по отношению к отече-
ственному студенчеству в целом. 

С точки зрения модели русский универ-
ситет XIX в. в значительной степени усвоил 
гумбольдтовские принципы, включавшие 
единство обучения и исследования, сво-
бодное преподавание (выбор профессором 
того, что и как ему преподавать, отталкива-
ясь от научных интересов), свободное обу-
чение (частичный выбор студентом курсов), 
слабую степень вмешательства со стороны 
государства во внутреннюю жизнь универ-
ситетов (за исключением решения кадровых 
вопросов) при полном финансировании их 
деятельности. Перечисленные принципы 
вовсе не были догмой, и их реализация на 
протяжении столетия осуществлялась по-
разному с учётом проводимой образова-
тельной политики, которая имела довольно 
волнообразный характер. Но в целом эта 
модель выводила классические универси-
теты на примат фундаментального знания, 
«чистой науки», которая ценна сама по себе, 
вне зависимости от практического приме-
нения. Отсюда – закрепившийся за универ-
ситетами образ башни из слоновой кости, 
указывающий на уход от насущных проблем, 
оторванность от реальной жизни.

При общем антиутилитарном характере 
классического университета представляется 

важным обратиться к тем составляющим его 
деятельности, которые обеспечивали связь 
с промышленностью и реальным сектором 
экономики.

Во-первых, стоит обратить внимание на, 
что по университетскому уставу 1804 г. в 
структуре Отделения физических и матема-
тических наук (в дальнейшем физико-мате-
матический факультет) была предусмотрена 
кафедра, имевшая длинное название – «тех-
нологии и наук, относящихся к торговле и 
фабрикам». Такие кафедры в начале XIX в. 
возникли в Московском, Казанском и Харь-
ковском университетах.

В Московском университете органи-
затором кафедры выступил профессор 
И.А. Двигубский, который написал учебник 
«Начальные основания технологии или кра-
ткое показание работ на заводах и фабриках 
производимых» (1807–1808 гг.) [15].

В Казанском университете продуктивная 
работа кафедры технологии начала 1840-х 
гг. связана с именем профессора Н.Н. Зини-
на, изобретение которым способа получения 
анилина привело к возникновению новой от-
расли производства – анилинокрасочной 
промышленности, благодаря чему стало воз-
можным создание синтетических красите-
лей, взрывчатых веществ, фармацевтических 
препаратов и пр. [16, с. 420].

В истории Харьковского университета в 
интересующем нас отношении примечатель-
на фигура профессора И.К. Коссова (1840–
1860-е гг.), который исследовал сырьевые ре-
сурсы Юга России и реализовывал принцип 
поддержания тесных контактов универси-
тета с промышленностью [17]. В юбилейном 
издании 1908 г. на этот счёт особо подчёр-
кивалось, что И.К. Коссов «осуществил жи-
вую связь этой отрасли прикладного знания 
(технологии – М.Г.) с промышленностью и 
обществом» [18, с. 347].

В течение XIX в. кафедра технологии не-
однократно переименовывалась: «техно-
логии, сельского хозяйства, лесоводства и 
архитектуры» (по Уставу 1835 г.), «техниче-
ской химии» (по Уставу 1863 г.), «техноло-
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гии и технической химии» (по Уставу 1884 г.) 
и постепенно возникала во вновь организуе-
мых университетах.

К концу века преподавание на кафедре тех-
нологии и технической химии приобрело ясно 
выраженный прикладной и технологический 
характер; по кафедре в числе прочих читались 
курсы лекций «Описание заводов», «Топли-
во, паровые котлы и машины», «Химическая 
электротехнология». Профессора этих ка-
федр выполняли научные работы, выступали 
с речами о практических применениях техно-
логии, о связи науки с промышленностью.

Помимо технологов, прямую или кос-
венную связь с промышленностью имели 
минералоги (кафедра минералогии и сель-
ского домоводства – по Уставу 1804 г., ка-
федра минералогии и геогнозии – по Уставу 
1835 г., кафедра минералогии – по Уставу 
1863 г., кафедра минералогии и геологии – 
по Уставу 1884 г.) и механики (кафедра при-
кладной математики – по Уставу 1804 г., ка-
федра чистой и прикладной математики – по 
Уставу 1835 г., кафедра механики – по Уста-
ву 1863 г., кафедра механики теоретической 
и практической – по Уставу 1884 г.).

То есть из 33 кафедр историко-фило-
логического, юридического и физико-ма-
тематического факультетов (не считая ещё 
23 кафедры медицинского факультета), 
предусмотренных последним университет-
ским Уставом имперского периода (1884 г.), 
только три имели непосредственный выход 
на практическую промышленно-производ-
ственную сферу.

Несмотря на облик «теоретиков», отвле-
чённых от насущных практических нужд, 
университетские профессора писали публи-
цистические произведения, выступали с лек-
циями, становясь пропагандистами промыш-
ленного развития России. Наиболее примеча-
тельна в этом отношении фигура профессора 
Казанского университета М.Я. Киттары, не-

2 Подробный указатель по отделам Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г. 
в Нижнем Новгороде. Подотдел метеорологии. М.: Типо-литография Высочайше утв. “Русского Т-ва 
печатного и издательского дела”. 1896. С. 6, 9, 29.

однократно выступавшего с этих позиций, 
в том числе и в речи на торжественном акте 
Казанского университета 1857 г. [19].

В этот же период университеты начали 
регулярно принимать участие во всерос-
сийских мануфактурных (с 1882 г. – ху-
дожественно-промышленные) выставках, 
представляя экспонаты, отражавшие их де-
ятельность [20]. Так, на последней и самой 
масштабной XVI Всероссийской художе-
ственно-промышленной выставке (Нижний 
Новгород, 1896 г.) Юрьевский университет 
экспонировал приспособление для выстав-
ления за окно аспирационного психроме-
тра Асмана (прибора, предназначенного 
для измерения относительной влажности и 
температуры воздуха), термометр-пращ с 
защитой от лучеиспускания, фотограмметр 
(прибор для определения размера, формы, 
положения объектов по фотоснимкам) с 
моментальными затворами, действующими 
одновременно; Харьковский университет 
привёз магнитный теодолит, «построенный 
по указаниям» профессора Н.Д. Пильчико-
ва2. При этом среди вузов – участников вы-
ставки технологические и иные институты 
фигурировали заметно чаще, чем классиче-
ские университеты.

В условиях индустриализации рубежа 
XIX–ХХ вв. власти России пошли по пути 
существенного усиления именно высшей 
инженерной школы. Этот курс получил 
наименование «индустриальный прагма-
тизм», понимаемый как подчинение высшей 
школы задачам индустриального развития 
[21]. Его во многом можно связать с именем 
С.Ю. Витте, который инициировал созда-
ние технологических институтов в Харько-
ве (1885 г.), Томске (1896 г.), политехниче-
ских институтов в Варшаве (1898 г.), Киеве 
(1898 г.), Санкт-Петербурге (1899 г.). По 
утверждению современных исследователей, 
именно в подобного рода новых технических 
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вузах могла функционировать триада «на-
ука – техника – производство» [21, с. 61].

Классические университеты в этом от-
ношении рисковали остаться аутсайдерами, 
хотя, стремясь к объективности, необходимо 
обратить внимание на практику выполнения 
императорскими университетами исследо-
вательских работ по заказу индустриальных 
предприятий.

В качестве примера рассмотрим матери-
алы архивного дела, хранящегося в Госу-
дарственном архиве в Варшаве (Archiwum 
Państwowe w Warszawie, APW) и озаглав-
ленного «Переписка с разными властями по 
делам судебно-медицинских исследований 
доставления в Университет судебно-меди-
цинского материала». Состав документов 
этого дела оказывается гораздо шире на-
звания и позволяет нарисовать широкую па-
литру самых разнообразных обстоятельств 
привлечения университетской профессуры в 
начале XX в. в качестве экспертов.

По материалам дела видно, что чаще 
всего в университет запросы поступали от 
следственных и судебных ведомств, граж-
данских властей, а третье место по частоте 
занимали частные предприятия. Например, 
в 1909 г. Варшавский университет занимался 
установлением химического состава цемен-
та завода «Гродзец», за что заводом было 
уплачено 94 руб. 50 коп.3. В 1912 г. Перм-
ская губернская управа обращалась к рек-
тору университета с просьбой подыскать из 
числа профессоров специалистов, которые 
могли бы провести исследование мест с за-
лежами известняков и глин для выяснения 
их пригодности для производства цемента4. 
А в 1913 г. предприятие, возводившее грод-
ненскую крепость (в г. Гродна, ныне – Грод-
но), прислало на проверку нефть, бензин и 
солидол5. При всём разнообразии запросов 
от реального сектора экономики, которое 

3 APW. Z. 214. S. 190. k. 35.
4 APW. Z. 214. S. 190. k. 64.
5 APW. Z. 214. S. 190. k. 90.
6 Отчёт о состоянии и действиях Императорского Московского университета за 1915 г. Ч. 2. [Б. м.:  

Б. и.], 1916. С. 227.

следует из конкретных примеров, говорить о 
том, что такая связь представляла существо 
жизни университета начала XX в., не прихо-
дится.

Заметные изменения в этом отношении 
внесла Первая мировая война. Запрос го-
сударства и общества на интеллектуальные 
ресурсы науки определял отношение и к 
университетам и оказывал серьёзное влия-
ние по ориентации университетской актив-
ности на нужды промышленности и армии. 
Данный сюжет весьма подробно изучен в 
литературе (см. историографический раз-
дел), что избавляет от необходимости при-
ведения многочисленных примеров. Но, 
обобщая, можно сказать, что в основном 
практическая деятельность университетов 
в военное время сводилась к предложению 
средств борьбы с ядовитыми (удушливыми) 
газами, разработке военного оборудова-
ния, производству медикаментов и меди-
цинского сырья.

С точки зрения разбираемой проблемы 
весьма показательна фраза из решения сове-
щания, прошедшего в Московском универ-
ситете (31 августа 1915 г.) под председатель-
ством ректора М.К. Любавского, гласящая, 
что университет «как учебное учреждение 
не в состоянии производить предметы обо-
роны фабричным способом, но он может 
предложить общественным организациям 
своё сотрудничество по испытанию, провер-
ке, изобретению, изготовлению образцов»6. 
Это довольно наглядно демонстрирует воз-
можности, место и роль университета рас-
сматриваемого периода в вопросах практи-
ческой деятельности.

Упомянем эпизод, который также ха-
рактеризует проблему соотношения фун-
даментального и прикладного знания в 
стенах университета. Речь идёт о возник-
шей в годы Первой мировой войны дис-
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куссии о необходимости открытия в Пе-
троградском университете медицинского 
факультета. 

Во всех прочих университетах медицин-
ский факультет был, а новые университе-
ты – Томский и Саратовский – изначально 
открывались и вовсе в составе только одно-
го медицинского факультета. Столичный 
же университет исторически сложился без 
медицинской составляющей, что компен-
сировалось иными учебными заведениями 
медицинского профиля, существовавшими в 
городе.

В условиях возросших в военное время 
потребностях в медицинских кадрах Мини-
стерство народного просвещения и город-
ские власти оказывали влияние на универ-
ситетскую корпорацию с целью расширения 
медицинского образования. Однако Совет 
Петроградского университета систематиче-
ски отклонял это предложение, причём в ка-
честве главного аргумента выступала мысль 
о том, что узкопрактический характер меди-
цины нарушит научную жизнь и дух универ-
ситета [22, с. 692–697]. Этот эпизод лишний 
раз подтверждает уместность использова-
ния образа башни из слоновой кости по от-
ношению к университету дореволюционной 
эпохи.

Вместе с тем, в сравнении с предыдущим 
периодом вузы, включая университеты, дей-
ствительно, стали заметно теснее связаны с 
практическими потребностями страны, что 
позволяет исследователям относить их к 
существенным компонентам оборонного по-
тенциала воюющей Российской империи на-
кануне её распада [7, с. 189–190].

Университеты  
в советский период

Советизация принесла высшей школе глу-
бокие изменения, которые носили как идео-
логический, так и утилитарно-практический 
характер. Автор рассматривает их с точки 
зрения влияния на то, как советские универ-
ситеты стали принимать участие в научно-
технологическом развитии страны.

Очевидно, что из всех активностей уни-
верситета наибольший выход в практиче-
скую технологическую и экономическую 
плоскость имеет наука. И именно в этом от-
ношении университеты первых советских де-
сятилетий оказались наиболее уязвимы.

Этому способствовал целый набор фак-
торов. Изменение студенческого континген-
та за счёт привлечения в вузы выходцев из 
рабоче-крестьянской среды создавало из-
вестные барьеры для взращивания научной 
смены, поскольку студенчество 1920-х гг. ча-
сто не могло похвастаться высокой степенью 
готовности к исследовательской деятельно-
сти. Увеличение численности студенческого 
контингента вело к возрастанию педагогиче-
ской нагрузки на преподавательский состав, 
что почти не оставляло ему времени для за-
нятия наукой. Появился тип работника, за-
нятого исключительно преподавательской 
деятельностью, тогда как многие представи-
тели «старой» университетской профессуры 
столкнулись со сложностями, препятство-
вавшими продолжению службы, и высшая 
школа в первые годы советской власти пере-
жила период вынужденного ухода значи-
тельной доли прежних профессорско-пре-
подавательских кадров. С отменой учёных 
степеней и званий (1918 г.) мотивация на-
правлять большие усилия на занятие наукой 
была поколеблена, так как защита диссерта-
ции перестала быть фактором, определяв-
шим профессиональную жизнь вузовского 
преподавателя. 

Наиболее существенным образом вузов-
ская система СССР была трансформирована 
в начале 1930-х гг. в процессе отраслизации 
высшей школы, означавшем переподчинение 
вузов отраслевым народным комиссариатам. 
Эффект отраслизации для вклада вузов в на-
учно-технологическое развитие СССР мож-
но оценивать двояко.

С одной стороны, вновь образованные 
отраслевые вузы виделись в перспективе ча-
стью крупных индустриальных комплексов, 
подчинённые их кадровым и прикладным за-
дачам: «Всё построение преподавания и вся 
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жизнь ВУЗа должна связываться с практи-
кой возможно ближе»7. С другой, интересу-
ющие нас классические университеты следу-
ет отнести к категории вузов, пострадавших 
от реализации данного курса, поскольку в 
ходе отраслизации они подверглись «раз-
укрупнению», лишаясь ряда факультетов и 
кафедр, которые теперь преобразовывались 
в самостоятельные институты.

Важно подчеркнуть, что уже в середине 
1930-х гг. подходы начнут корректировать-
ся, и партийно-государственное руковод-
ство научно-образовательной сферой будет 
систематически, до окончания советского 
периода, подчёркивать важность научной 
работы вузов и внедрять новые инструмен-
ты её осуществления, включая те, которые 
будут стимулировать связь университетов с 
производством.

Так, «Положение о научно-исследова-
тельской деятельности высших учебных за-
ведений» (1944 г.) способствовало привле-
чению профессорско-преподавательского 
состава вузов к выполнению хоздоговорных 
работ по заданиям народных комиссариа-
тов, предприятий, научно-исследователь-
ских институтов и пр. организаций8. Поста-
новление Совмина СССР «О мерах улуч-
шения научно-исследовательской работы 
в высших учебных заведениях» (1956 г.) 
инициировало создание в вузах отраслевых 
(хозрасчётных) и проблемных (бюджетных) 
лабораторий9. Совместное Постановление  
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О повышении роли вузовской науки в 
ускорении научно-технического прогрес-
са, улучшении качества подготовки специ-
алистов» (1987 г.) разрешило создание при 
вузах опытных производств, конструктор-
ских и технологических бюро, что обеспе-

7 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 60.  
Д. 738. Л. 35.

8 Высшая школа в годы Великой Отечественной войны. М., 1995. С. 51.
9 Высшая школа: Сборник основных постановлений, приказов и инструкций. Ч. 1. М., 1965. С. 358–360.
10 Правда. 1987. 27 марта.
11 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 апреля 1978 г. О повышении эффективно-

сти научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях. М.: Политиздат, 1978, С. 1–22.

чивало реализацию вузами полного научно-
производственного цикла10.

Объектом вышеперечисленных актов 
была вузовская система в целом, а не только 
классические университеты. Однако созда-
ние при вузах ПНИЛ и ОНИЛ, или, тем бо-
лее КБ и НИИ не стало и не могло стать мас-
совым явлением, так как реализовать такие 
инициативы могли только вузы с серьёзным 
научным заделом и солидной материальной 
базой. Поэтому исследовательский интерес 
представляет определение места универси-
тетов среди вузов прочих категорий с точки 
зрения научного потенциала. В известной 
мере ответ на интересующий нас вопрос даёт 
приложение к совместному Постановлению 
ЦК КПСС и Совмина СССР «О повышении 
эффективности научно-исследовательской 
работы в высших учебных заведениях» 
(1978 г.). Оно содержит перечень 70 вузов, в 
которых организовывались научные (науч-
но-исследовательские) части во главе с про-
ректором по науке. Фактически, по оценке 
властей, именно в этих 70 из 850 вузах Союза 
были наиболее широко поставлены научные 
исследования. Перечень включает 29 узко-
профильных технических вуза, 20 универ-
ситетов, 14 политехнических институтов, че-
тыре медицинских института, два сельскохо-
зяйственных или ветеринарных института и 
один педагогический институт11. Структура 
списка показывает возросшую роль техниче-
ской высшей школы при сохранении твёрдых 
позиций классических университетов. Пока-
зательно, что из 20 университетов, вошед-
ших в перечень, половина имела имперское 
прошлое, а вторая половина была основана 
в первые годы после революции (исключение 
составлял Казахский государственный уни-
верситет, открытый в 1934 г.), молодые уни-
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верситеты послевоенного времени в список 
не попали.

По сложившейся в советское время прак-
тике наиболее прямой выход вузов в целом 
и университетов в частности в практическую 
плоскость обеспечивали хоздоговорные ра-
боты, то есть исследования, реализуемыми 
по договорам с промышленными предпри-
ятиями.

На протяжении 1940–1980-х гг. объём 
хоздоговорных работ, выполняемых вуза-
ми, рос, а его доля в сравнении с работами 
по госбюджетному финансированию была 
стабильно велика и держалась на уровне 
70–90 % [23, с. 364–366]. Данные о кратном 
росте объёма хоздоговорных работ молодых 
сибирских университетов (Кемеровского, 
Красноярского) приводит В.В. Петрик [24, с. 
558]. При этом наиболее высокой доля хоз-
договорных работ была в технических вузах, 
тогда как в крупных университетах, в струк-
туре которых были НИИ и проблемные 
лаборатории с госбюджетным финансиро-
ванием, пропорции оказывались иными. На-
пример, по состоянию на 1979 г. в Томском 
университете затраты на научно-исследова-
тельскую работу составили 14 млн 789 тыс. 
руб., из которых 5 млн 514 тыс. руб. по 
госбюджету и 9 млн 275 тыс. руб. – по хоз-
договорам, что давало соотношение 37/63  
[25, с. 158].

Определённый парадокс рассматривае-
мого периода заключался в том, что, если 
ранее высшая школа критиковалась за ото-
рванность от жизненных проблем, отвлечён-
ность проводимых исследований от нужд 
экономики, то теперь огонь критики в связи 
с развитием хоздоговорных работ был на-
правлен на то, что значительная доля таких 
работ не носила в полной мере научный ха-
рактер, а являлась «слишком» прикладными.

Согласно статистическим данным, на из-
лёте советской эпохи 60,9% научно-исследо-
вательских работ, проводимые вузами, были 
прикладными, 22% представляли собой раз-

12 Наука в цифрах: 1990: Краткий статистический сборник. М.: ЦИСН, 1991. С. 27.

работки и только 17,1% носили фундамен-
тальный характер12.

Показатели университетов, встроенных 
в общую логику, согласно которой прове-
дение фундаментальных исследований было 
сосредоточено в АН СССР, в этом отноше-
нии не значительно отличались от общеву-
зовских. Фундаментальная наука был пред-
ставлена лишь в узкой прослойке самых 
сильных столичных и ряде региональных 
университетов. Таким образом, можно фик-
сировать, что за XX век произошёл переход 
отечественных классических университетов 
от приоритетного изучения фундаменталь-
ных проблем науки к сосредоточению на 
прикладной проблематике.

Заключение
Рассмотренная трансформация роли и 

места отечественных университетов в на-
учно-технологическом развитии страны с 
точки зрения их участия в развитии реаль-
ного сектора экономики показала, что на 
протяжении XIX–XX вв. главный вектор из-
менений подталкивал классическую высшую 
школу к большей вовлечённости в решение 
практических задач.

Этот путь, сопровождавшийся сменой 
университетской модели, не был гладок. 
При общем антиутилитарном характере 
классического университета в имперский 
период имелись те компоненты его деятель-
ности, которые укрепляли связь с промыш-
ленностью и реальным сектором экономики. 
Это работа ряда кафедр – технологии, ми-
нералогии, механики; продвижение силами 
профессуры идей промышленного развития 
России; участие во всероссийских мануфак-
турных (художественно-промышленных) 
выставках; выполнение университетами ис-
следовательских работ по заказу индустри-
альных предприятий.

В первые советские десятилетия универ-
ситеты пережили период глубокого рефор-
мирования. С точки зрения формировавшей-
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ся модели советской высшей школы научная 
деятельность не понималась для неё как ба-
зовая. В условиях снижения внимания к ис-
следовательской деятельности и «разукруп-
нения» университетов начала 1930-х гг. их 
потенциал заметно ослаб. Однако коррек-
ция научно-образовательной политики вре-
мён зрелого Советского Союза и развитие 
хоздоговорной тематики уже с 1950–1960-х 
гг. привели к усилению влияния универси-
тетов на развитие реального сектора отече-
ственной экономики.

Перспективы исследования связаны с 
уточнением, в том числе с привлечением бо-
лее детальной статистической информации, 
эволюции места университетов в экономике 
страны на разных исторических отрезках. 
Но проведённый анализ векторов универ-
ситетского развития позволяет утверждать, 
что за два столетия их выход из «башни из 
слоновой кости» был осуществлён. Отчасти 
это было сделано в ущерб фундаментальным 
исследованиям, что лишний раз подталки-
вает нас к актуальным и для Университета 
XXI в. размышлениям об оптимальной уни-
верситетской модели.
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