
256
м и с с и я  к л а с с и ч е с к и х  у н и в е р с и т е т о в

Санкт-Петербургский государственный университет – старейший вуз России, осно-
ванный в 1724 году. За 286 лет существования СПбГУ закрепил за собой право называться так-
же одним из лучших вузов России: богатое историческое прошлое, современная широкая иссле-
довательская деятельность, активное развитие и новаторство позволяют СПбГУ находиться на 
передовых рубежах российской науки.

Научные открытия и достижения профессоров и выпускников университета, семь из ко-
торых – лауреаты Нобелевской премии (в области физиологии и медицины И.П. Павлов (1904 год) 
и И.И. Мечников (1908 год); в области химии Н.Н. Семенов (1956 год); в области физики Л.Д. Ландау 
(1962 год) и А.М. Прохоров (1964 год); в области экономики В.В. Леонтьев (1973 год) и Л.В. Контаро-
вич (1975 год) – вошли в историю мировой и отечественной науки и техники.

Из стен университета также вышло множество мировых знаменитостей в различных об-
ластях: известные ученые, педагоги, государственные и общественные деятели: К.Н. Бестужев-Рюмин, 
А.Ф. Кони, П.А. Столыпин, Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский, Д.С. Лихачев и десятки других. Универси-
тет подарил миру известнейших деятелей искусства: И.С. Тургенева, П.А. Брюллова, А.А. Блока, А.Н. Бе-
нуа, В.Д. Поленова, С.П. Дягилева, М.А. Врубеля, Л.Н. Андреева, И.Я. Билибина, Н.К. Рериха, И.Ф. Стра-
винского и многих других.

Универсантами были руководители правительства страны – Б.В. Штюрмер, А.Ф. Керенс-
кий, В.И. Ленин, В.В. Путин, а также президенты РФ: В.В. Путин и Д.А. Медведев.

На сегодняшний день в Санкт-Петербургском университете учатся более 30 тыс. студентов 
и аспирантов, обучающихся на 22 факультетах, работают почти 14 тыс. сотрудников. Обучение ве-
дется по 131 направлению подготовки и специальностям, по 252 магистерским программам с уче-
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Характер и содержание образования существенно изменились, когда потребовались на-

стоящие профессионалы, которые должны были создавать новую промышленность, новую эконо-
мику для нового общества. Задачи индустриализации потребовали высокого уровня подготовки 
студентов. Это повлияло и на содержание образования, в котором все больший вес стали приобре-
тать естественно-научные дисциплины.

В годы научно-технического прогресса, в условиях военного соперничества двух гео-
политических лагерей, резко возросла потребность в специалистах с глубокой фундаменталь-
ной научной подготовкой. В это время авторитет университетов, престиж науки и образования 
в обществе были чрезвычайно высоки.

Приведенные хорошо известные факты убедительно демонстрируют, как университеты 
в своем развитии реагируют на потребности общества и государства.

Однако на эту проблему можно взглянуть и с другой стороны. Дело в том, что возникнове-
ние новых потребностей общества определяется последними достижениями науки и техники, ко-
торые, в свою очередь, являются результатом деятельности университетов.

Такой взгляд позволяет рассматривать университетское образование как сложную систе-
му, которой присущи свои внутренние законы. При этом оказывается, что развитие университетов 
представляет собой своего рода автоколебательный процесс. На протяжении всей истории универси-
тетского образования происходит постоянная борьба двух противоречивых тенденций: стремление 
к расширению доступа к образованию, к его массовости, с одной стороны, и к глубине преподавания, 
элитарности – с другой. Начиная с элитарного образования для немногих избранных, через некоторое 
время университет, который стремится усилить свое влияние в обществе, сталкивается с необходимос-
тью увеличить число образованных людей и вынужден раскрыть свои двери для большего круга стре-
мящихся к знаниям. Расширение доступа к образованию, приводя вначале к определенному снижению 
общего уровня, со временем оборачивается ростом числа получающих университетское образование 
талантливых людей, которые способны внести свой вклад в науку и обеспечить переход образования на 
качественно новый уровень, доступный, в свою очередь, немногим их современникам. Таким образом, 
полноценное образование становится опять элитарным и выходит на новый виток развития.

Чем характеризуется с этой точки зрения нынешняя ситуация в образовании? Можно ли 
сказать, что одна из двух тенденций – массовости и широкого доступа к знаниям или элитарнос-
ти образования и его глубины – является сегодня доминирующей? Описанный выше процесс че-
редования этих тенденций был характерен для развития образования вплоть до относительно 
недавнего времени. Тогда происходила постепенная смена научных поколений и технологий, 
соответственно, возрастал и объем информации. Основные этапы развития науки и создание 
принципиально новых технологий были так или иначе связаны со сменой поколений в науке.

Реалии сегодняшнего дня кардинально отличаются от того, что было раньше. Мы являем-
ся свидетелями беспрецедентно быстрого изменения всех сфер жизни человека. Происходит взрыв-
ной рост объема информации, постоянно возникают новые научные направления, быстро меня-
ются научные приоритеты, непрерывно создаются принципиально новые технологии. И что очень 
важно – в пределах одного поколения таких радикальных изменений происходит очень много.

если вернуться к аналогии с автоколебательным процессом, то можно сказать, что пери-
од этих колебаний стал близок к нулю. Две тенденции, о чередовании которых говорилось выше, 
теперь накладываются одна на другую. Сегодня университеты, включая развитую систему допол-
нительного образования, обеспечивают небывало широкий охват желающих получить качествен-
ное образование. В то же время из-за высочайших темпов развития науки и технологий требова-
ния к необходимому уровню современного университетского образования чрезвычайно высоки. 
И университет справляется с этой задачей, готовя самых высококлассных специалистов для раз-
ных сфер деятельности. Особое место занимает элитная подготовка научных кадров высшей ква-
лификации, которые создают точки роста новых научных направлений. Работая на переднем 
фронте науки, молодые исследователи с легкостью воспринимают новые идеи, быстро адаптиру-
ются к новым условиям и требованиям времени и являются главной движущей силой все ускоря-
ющегося научно-технического прогресса.
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том профилей (в 2010/11 учебном году), на госбюджетной и на договорной (платной) основах, на 
очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

Профессорско-преподавательский состав университета – наша гордость. Из более чем 
5 тыс. преподавателей – 1,2 тыс. профессоров, докторов наук, более 2 тыс. кандидатов наук, 42 ака-
демика Российской академии наук.

В ноябре 2009 года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, который присвоил 
СПбГУ особый статус одного из «уникальных научно-образовательных комплексов, старейших ву-
зов страны, имеющих огромное значение для развития российского общества». Также СПбГУ пре-
доставлено право выдавать дипломы собственного образца с официальной символикой РФ (впер-
вые за многие годы в истории российского высшего образования СПбГУ выдал дипломы, отличные 
от общегосударственных, в 2010 году).

В 2010 году, с учетом общего увеличения числа абитуриентов СПбГУ при ограничении 
числа программ бакалавриата и подготовки специалиста, на которые каждый абитуриент мог по-
давать заявления, заметно вырос интерес граждан Российской Федерации к получению высшего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном университете. На про-
граммы бакалавриата и подготовки специалиста, а также в магистратуру было подано почти 40 тыс. 
заявлений. На 1-й курс программ бакалавриата и подготовки специалиста и на 1-й курс программ 
магистратуры поступило более 5,5 тыс. студентов из 72 регионов страны и зарубежья.

Международная деятельность университета реализуется в разных областях науки, об-
разования и культуры. Разнообразные контакты с университетом поддерживают более 150 вы-
сших учебных заведений мира, в частности 95 университетов европы, 33 университета Азии, 
11 университетов Америки, в том числе Кембриджский университет (Великобритания), уни-
верситет Болоньи (Италия), Свободный университет Берлина, университет Гамбурга (Герма-
ния), Карлтонский университет (Канада), университеты Амстердама (Нидерланды), Стокгольма 
(Швеция), Муниципальный университет Осаки (Япония). Центр международных обменов уни-
верситета осуществляет программы международного студенческого обмена; прием, обучение 
и выпуск иностранных граждан.

Более 10 лет в СПбГУ действует правовая клиника – центр помощи незащищенным слоям 
населения, где студенты-практиканты оказывают консультационные юридические услуги под руко-
водством преподавателей-практиков.

С весны 2010 года работает консультационный центр защиты прав абитуриентов, посту-
пающих в вузы РФ, а с ноября 2010-го начинает работу центр правовой поддержки студентов по 
вопросам нарушения их прав.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧеСКАЯ СПРАВКА

Указ Петра I об основании в Санкт-Петербурге университета был утвержден Сенатом Рос-
сийской империи 28 января 1724 года.

Базовым документом, юридически оформившим практику деятельности университета 
и гимназии, стал «Регламент императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге», ут-
вержденный императрицей елизаветой Петровной в 1747 году, тогда же состоялось и назначение 
первого ректора университета, которым стал известный историк и этнограф Герард Фридрих Мил-
лер (1705–1783 годы). Всего в истории университета пост руководителя (ректора, директора) за-
нимали 60 человек.

В 1758–1765 годах Санкт-Петербургский академический университет и гимназию воз-
главлял Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765 годы). его разносторонняя деятельность на 
должности ректора привела, в частности, к демократизации состава студентов и закреплению связи 
с зарубежными университетами и академиями наук, например университетами Германии и Фран-
ции, Париж ской академией наук.

После смерти Ломоносова в 1765 году университет и гимназия были преобразованы 
в училище академии. В 1783 году директором Петербургской академии наук была назначена кня-

гиня екатерина Романовна Дашкова (1745–1810 годы), первая русская женщина на государствен-
ной службе. Бесспорной заслугой е.Р. Дашковой считается сохранение в стенах училища универси-
тетского курса.

8 февраля 1819 года по указу Александра I на базе Педагогического института (основан 
в 1806 году вслед за ликвидацией училища академии) был воссоздан Санкт-Петербургский универ-
ситет. Изначально в его структуру входило три факультета: историко-филологический, философско-
юридический (позднее юридический) и физико-математический, в 1854 году к ним добавился фа-
культет восточных языков. В таком составе факультетов университет просуществовал до 1918 года.

В конце 60-х – 90-х годах ХIХ века при Санкт-Петербургском университете создается ряд 
научных обществ – Общество естествоиспытателей, Русское химическое, Филологическое, Антро-
пологическое и Историческое; Ботанический сад и Астрономическая обсерватория. В 1893 году со-
здана новая химическая лаборатория, в 1901 году – первый в России Физический институт.

В 1878 году при участии профессоров университета были открыты Высшие женские кур-
сы, получившие название «Бестужевские» по имени первого их директора К.Н. Бестужева-Рюмина 
(1829–1897 годы). Позднее, в 1918 году, курсы вошли в состав университета.

В начале ХХ века Петербургский университет становится одним из самых крупных в ми-
ре: в нем на четырех факультетах учились около 10 тыс. человек.

После Октябрьской революции 1917 года, несмотря на структурные трансформации, свя-
занные с изменением уклада общественной жизни России, в университете получают дальнейшее 
развитие старые и зарождаются новые научные школы.

В 1920–1930-х годах из соответствующих кафедр физико-математического факульте-
та выросли новые факультеты – физический, математико-механический, географический, геоло-
гический, биологический; были созданы новые кафедры и научно-исследовательские институты; 
несколько гуманитарных факультетов: исторический (1934 год), филологический (1937 год), по-
литико-экономический (1939 год), философский (1940 год). К 1941 году в университете уже насчи-
тывалось десять факультетов и семь научно-исследовательских институтов. В 1944 году возрожда-
ются восточный и юридический факультеты.

Зимой 1941–1942 годов в тяжелейших условиях блокады Ленинграда университет продол-
жал работать. В сентябре 1941 года одна его часть была эвакуирована в елабугу, другая часть в февра-
ле 1942 года – в Саратов. В осажденном городе остался лишь небольшой коллектив сотрудников, су-
мевших в тяжелейших условиях сохранить огромные научные и культурные ценности университета.

В 1960-х годах были открыты новые факультеты – психологии, журналистики, прикладной 
математики – процессов управления и ряд новых кафедр. Тогда же началось строительство зданий 
для естественно-научных факультетов в Старом Петергофе. С 1960-х годов университет стал разви-
ваться как система двух учебно-научных комплексов – Василеостровского и Петродворцового.


