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Е. Д. Карманова  

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УСТАВ 1804 ГОДА 

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Начало XIX века ознаменовалось серьезными потрясениями, которые 

затронули все сферы жизни общества. В 1801 году в ходе дворцового пе-

реворота был убит император Павел I, на престол взошел его старший сын 

Александр I. Новый император собирался реформировать многие стороны 

жизни русского общества, в том числе и образовательную сферу. 

В 1802 году Александр I поручил сенаторам М. Н. Муравьеву и По-

лоцкому вместе с академиком Н. И. Фусом созвать комитет для создания 

устава Императорского Московского университета. В ходе составления 

устава велись ожесточенные дискуссии об уровне университетской авто-

номии. Выбор стоял между французской моделью — строгим государ-

ственным контролем над университетом — и немецкой, которая предпола-

гала наделение университета широкой автономией. В итоге члены комите-

та выбрали немецкий вариант. Проект университетского Устава был со-

ставлен В. Н. Каразиным и впоследствии был доработан академиком 

Н. И. Фурсом [1, с. 65]. 

5 ноября 1804 года император Александр I подписал «Утвердительную 

грамоту Императорского Московского университета» и его устав. Через 

некоторое время данный документ стал нормативным актом Казанского и 

Харьковского университетов [2, с. 187]. Таким образом, он является пер-

вым общим университетским уставом Российской империи. 

Устав состоял из 16 глав, которые включали в себя 187 статей. Первая 

глава называлась “Об университете вообще” и рассматривала основные 

принципы организации университетского управления. Говорилось, что 

университет пользуется Высочайшим покровительством и находится в 

подчинении Министерства народного просвещения. Было прописано, что 

университет имеет собственное Правление. Председателем Правления яв-

лялся ректор, членами — деканы факультетов. Помимо Правления в уни-

верситете существовал Совет, который по-другому называли общим со-

бранием университета. В ведении Совета находилась учебная часть уни-

верситета, членами собрания являлись профессора и адъюнкты. 

В уставе также была прописана структура университета. В параграфе 

№ 3 отмечалось, что университет составляют: 1. Ординарные и экстраор-

динарные профессоры; 2. Адъюнкты; 3. Магистры; 4. Студенты; 

5. Учителя языков, приятных искусств и гимнастических упражнений. 

Очень важным является параграф № 8: «Университет имеет Типогра-

фию и собственную Цензуру для всех издаваемых Членами его и в Округе 
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его печатаемых сочинений, также для книг, выписываемых им для своего 

употребления из чужих краев” [3]. 

Таким образом, в первой главе университетского Устава 1804 г. были 

прописаны общие правила организации деятельности университетов. 

Определялись порядок подчинения, органы управления университетом. 

Университетам даровали право осуществлять собственную цензуру, то 

есть высшие учебные заведения сами определяли, какие книги им издавать 

и выписывать из заграницы, государственного надзора за литературой не 

было. В этом можно обнаружить сходство с немецкими университетами, у 

которых была широкая автономия. 

Вторая, третья и четвертая главы устава содержали информацию о со-

трудниках университета — ректоре, профессорах и адъюнктах. Во второй 

главе «О Ректоре» прописывался порядок избрания ректора. Он назначал-

ся ежегодно собранием ординарных профессоров. Анализ главы показыва-

ет, что ректор обладал широкими полномочиями — например, в важных и 

«времени нетерпящих» случаях он мог сам принимать решения, не согла-

совывая их с Университетским Правлением (однако впоследствии он дол-

жен был ознакомить с ними членов Правления). 

В третьей главе устава «О Профессорах и их должностях» было про-

писано, что в университете должны функционировать четыре факультета 

— отделение нравственных и политических наук, отделение физических и 

математических наук, отделение врачебных или медицинских наук и отде-

ление словесных наук [4, с. 145 — 148]. В параграфе 27 отмечается, что 

каждое отделение имеет своего старейшину или декана, который избира-

ется общим университетским собранием из ординарных профессоров. 

В главе также прописаны должностные обязанности профессоров: 

1. Преподавать курсы самым лучшим образом и соединять теорию с прак-

тикой; 2. Следить за открытиями, которые делают европейские коллеги, и 

знакомить студентов с исследованиями зарубежных ученых; 

3. Присутствовать на заседаниях, которые устраивают университетское 

Правление и другие органы управления университета; 4. Помогать адъ-

юнктам «достигать высшего степени совершенства». В пункте 29 пропи-

сывалось, что профессор сам выбирал книгу, по которой он будет читать 

лекции студентам, однако данное сочинение должно было одобрить общее 

собрание университета — получается, что преподаватели не имели полной 

самостоятельности в этом вопросе.  

В четвертой главе «Об Адъюнктах и их должностях» говорилось, что 

адъюнкты — это помощники профессоров, которые должны принимать 

участие во всех практических трудах своих наставников. Адъюнкты могли 

стать экстраординарными профессорами, это звание давало им прибавку к 

жалованию. 
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Исследовав II-IV главы устава можно сказать, что в них была четко 

прописана структура университета, права и обязанности его сотрудников, 

поощрения за усердный труд. Положения устава показывают, что препо-

даватели университета не обладали широкими правами — они могли сами 

выбирать учебные материалы, но без согласования с Советом не могли 

обучать по ним студентов. 

Особый интерес представляет X глава университетского устава 

1804 года. Она называется «О студентах вообще», в ней рассматривается 

порядок поступления в университет. Молодой человек, желающий стать 

студентом, должен был предоставить Правлению университета свидетель-

ство о своем состоянии и свидетельство директора гимназии, в котором он 

описывал поведение ученика и его успехи в науках. Юноши должны были 

прослушать обязательный курс лекции, и только после это они могли пе-

рейти к изучению отдельных отраслей науки. 

Студент, прослушавший все курсы своего отделения и желающий 

оставить университет, получал подписанный Правлением аттестат. В дан-

ном документе было прописано, сколько времени студент обучался в уни-

верситете, в аттестат были внесены свидетельства профессоров, лекции 

которых слушал студент, а также в аттестат обязательно включалось сви-

детельство о поведении студента. Если студент хотел остаться в универси-

тете после окончания учебы, он мог получить степень кандидата и обучать 

студентов [5, с. 270]. 

Таким образом, университетский устав 1804 года является ценным ис-

точником по истории высшего образования в Российской империи. В нем 

отражены структура университетов, права и обязанности преподавателей и 

студентов, сведения об организации учебного процесса. Анализ устава 

позволяет утверждать, что университетская система Российской империи 

имела общие черты с образовательной системой Германии, однако россий-

ские университеты не обладали такой широкой автономией, как немецкие. 

Тем не менее шаг в этом направлении был сделан — университеты имели 

собственные органы управления, преподаватели сами выбирали ректора 

учебного заведения. Университетский устав 1804 года был первым общим 

университетским уставом Российской империи, который регламентировал 

организацию учебного процесса и способствовал улучшению качества 

образования в нашей стране. 
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ЕНИСЕЙСКА 

КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

во второй половине XIX — начале ХХ века 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ 

и Правительства Республики Хакасия, проект № 15-11-19003 

 

На современном этапе актуальными продолжают оставаться исследо-

вания по исторической демографии. Особое место занимают материалы 

массового церковного учета населения. К ним относятся метрические кни-

ги, клировые ведомости и исповедные росписи. Данные материалы сфор-

мировались в рамках церковной документации. Метрические ведомости 

о числе родившихся, сочетавшихся браком и умерших охватывали лишь 

постоянное приходское население. Данный вид источника при сопостав-

лении с данными других источников могут быть использованы при анали-

зе демографических процессов в России [1, с. 32].  

Метрические книги Енисейска или Актовые записи о рождении, браке 

и смерти представляют значительный интерес для исследователей и явля-

ются важным источником по социальной и демографической истории го-

рода. В Архиве города Енисейска в фонде Р-273 «Енисейский ЗАГС» хра-

нятся метрические книги по Енисейску с 1869 по 1919 гг. Фонд включает 

метрические книги 7 церквей города: Воскресенская церковь (1869—

1919 гг.), Преображенская церковь (1869—1919 гг.), Успенская церковь 

(1873—1919 гг.), Христорождественская церковь (1873—1919 гг.), Троиц-

кая церковь (1876—1919 гг.), Богоявленский Собор (1876—1919 гг.) 

и Преображенская тюремная церковь (1899—1905 гг.). Метрические книги 

церквей Енисейска были лишь частично использованы в научных работах 

исследователей. В основном они вызывают интерес у краеведов и лиц, 

которые составляют родословные.  

Актовые записи о рождении, браке и смерти представляли отдельные 

книги, где фиксировались записи соответствующей церкви за год или не-

сколько лет. В 1870-е гг. книги всех церквей города за один и тот же год 

стали сшиваться в один том. Подобные ежегодники были удобны для рас-

смотрения актовых записей за какой-либо год. На первой странице разме-


