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Статья рассматривает формы академического взаимодействия Дерптского 
и Петербургского университетов – такие как студенческие и профессорские 
миграции, целенаправленная подготовка ученых для российских университе-
тов в Профессорском институте Дерпта, книгообмен и обмен научной ин-
формацией между университетами, участие в совместных университетских 
коммеморациях, научных проектах и экспедициях. Делается вывод, что 
Дерптский университет первой половины XIX века, вписанный в систему 
университетов Российской империи и в систему учебных округов, служил 
своеобразным питомником научных кадров для «внутренних» университе-
тов империи, в особенности это касается сферы точных наук и филологии. 
Многие выпускники Дерптского университета сделали блестящую научную 
карьеру в Петербурге, среди них П. И. Прейс, Э. Х. Ленц, В. Я. Струве.  
В то же время приобщение к традициям дерптских студентов для академи-
ческих мигрантов из «внутренних» университетов империи было условием 
усвоения моделей поведения, восходящих к традициям немецких университе-
тов. В этом смысле Дерптский университет был каналом трансфера евро-
пейской университетской культуры в Россию. Отсюда – распространение  
в Петербургском университете, по примеру Дерптского, студенческих корпо-
раций, которые долгое время были терпимы администрацией и не вызыва-
ли преследований. В рассмотренное время складываются уникальный про-
филь каждого из российских университетов, его репутация и сфера влияния. 
Медицинский факультет Дерптского университета приобретал значение  
общероссийского центра подготовки гражданских и военных врачей.  
Среди специалистов, прибывавших в Дерптский университет из «внутрен-
них» университетов империи, преобладали преподаватели русского языка, 
а среди начавших обучение в Дерптском университете и переместившихся 
впоследствии в Петербургский университет – желавшие продолжить обу-
чение на юридическом факультете, как наиболее престижном, и сделать карь-
еру чиновника в столице. Академические миграции, ставшие в 1830–1840-х гг. 
многочисленными, поддержание научных коммуникаций между университет-
скими центрами на личном и административном уровне, унификация системы 
научного лицензирования и практик академической ротации в разных универ-
ситетах империи, а с другой стороны, формирование в них собственных 
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научных школ – дает основание говорить о складывании в это время еди-
ного академического пространства в границах Российской империи, кото-
рое оставалось открытым для европейского научного трансфера.  

Ключевые слова: университетские связи, академические миграции, Дерпт-
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Академические миграции как сюжет university studies исследовались 
как в отечественной, так и в зарубежной историографии [1; 16; 18; 19], 
при этом преимущественное внимание уделялось подготовке российских 
ученых за границей или приглашению иностранцев в российские универ-
ситеты. Однако взаимодействие отдельных университетов внутри россий-
ского академического пространства, особенно в ранний период его исто-
рии, отражено в литературе фрагментарно и недостаточно.  

Особенности межуниверситетского взаимодействия в рамках Российской 
империи не менее интересны, чем изучение трансфера европейской уни-
верситетской традиции в Россию. Дерптский университет в этом смысле 
был культурным посредником между университетской Европой и Россией.  
В то же время до 1837 года он был встроен в систему учебных округов импе-
рии и являлся центром управления училищами своего округа. Это создавало 
возможность для активных академических миграций между университе-
тами и подведомственными им училищами. Для представителей Дерпт-
ского университета имела значение территориальная близость к столичному 
университету и учебному округу, что делало данное направление академиче-
ских миграций предпочтительным, в сравнении с Москвой. В то же время оба 
университета в административном, законодательном, кадровом и научном 
отношении были включены в единое университетское пространство  
империи, которое курировалось Министерством народного просвещения. 
Эта включенность создавала условия для разностороннего научного и куль-
турного взаимодействия между университетами.  

Связи между университетами Российской империи, особенно на началь-
ном этапе их существования, изучены все еще недостаточно. Контакты 
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Дерптского и Санкт-Петербургского университетов эпизодически рассматри-
вались историками высшей школы в общих работах по истории высшего об-
разования в России [1; 14], а также в рамках историописаний Петербургского 
[4] и Дерптского [15; 8] университетов. В то же время эстонскими учеными 
рассматривались научные связи Дерптского университета с Петербургской 
Академией наук [11; 12]. Академические миграции профессоров и студентов 
двух университетов, их масштабы, мотивы, законодательное оформление  
и результаты исследовались лишь локально, в связи с отдельными персонами 
или институциями. Так, например, неплохо изучен краткосрочный опыт так 
называемого Профессорского института в Дерпте (1828–1838) [10].  

Целью нашего исследования является восстановление системы всесто-
ронних академических коммуникаций между двумя университетами: так 
называемым «окраинным» – Дерптским университетом и столичным, Петер-
бургским, в том числе картины перемещений студентов и профессоров 
между Петербургом и Дерптом. В рамки исследования мы включаем и исто-
рию непосредственного предшественника Петербургского университета – 
Педагогического института (с 1816 г. – Главного педагогического инсти-
тута в Петербурге), существовавшего с 1804 г. как «отделение» универси-
тета. Дело в том, что Институт во многих отношениях выполнял функции 
университета и был встроен в систему учебных округов и межуниверси-
тетских связей [6].  

Источниками, на которых основаны наши наблюдения, помимо уни-
верситетского законодательства, стали фонды Главного педагогического 
института, Петербургского университета, канцелярии попечителя Петер-
бургского учебного округа, хранящиеся в Центральном государственном 
историческом архиве Санкт-Петербурга (соответственно фонды 13, 14, 139), 
а также ведомственные фонды Департамента народного просвещения  
(ф. 733) и канцелярии министра народного просвещения (ф. 735), которые 
находятся в Российском государственном историческом архиве. Материа-
лы университетского и ведомственного делопроизводства дополняют ме-
муары и переписка универсантов, опубликованные на русском языке.  

Академические коммуникации 
Профессорская корпорация Дерптского университета на протяжении пер-

вой половины XIX в. оставалась достаточно герметичной и однородной  
в национальном отношении, поскольку она в основном пополнялась собст-
венными выпускниками, а также учеными, прибывшими из немецких универ-
ситетов. С течением времени доля иностранных профессоров сокращалась. 
Если в первой четверти XIX века среди преподавателей Дерптского универ-
ситета его собственные воспитанники составляли 27,1 %, то в 1826–1850 гг. 
их было уже 48,5 %, а в 1851–1875 гг. – 56,2 %. Доля преподавателей, 
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окончивших университеты Германии, уменьшилась, соответственно, с 60 %  
в 1810-х гг. до 36 % в 1830–1840-х гг., и 30 % в 1850–1860-х годах [8, с. 82]. 
Преподавателей, приехавших из России, было очень мало. «До сих пор, – 
писал С. С. Уваров в министерском отчете за 1836 г., – русские профессоры  
в Дерпте были избираемы только для одного русского языка, и то за неимени-
ем немцев, знакомых хорошо с русскою литературою» [14, с. 292].  
Выпускники русских университетов заполняли, прежде всего, вакансии пре-
подавателей русского языка и русского права в Дерптском университете  
и гимназиях Дерптского учебного округа. С 1807 года сюда происходило ор-
ганизованное распределение выпускников столичного Педагогического ин-
ститута, которое, однако, не стало массовым. Из каждого выпуска института  
в Дерптский учебный округ соглашались отправиться по 2–3 человека.  

По данным статистики, за первую половину XIX в. из общего числа вы-
пускников Дерптского университета 58,5 % остались в Балтийских губерниях, 
37,7 % отправились на службу в Россию, 3,8 % уехали за границу1.  

Многие выпускники Дерптского университета стали талантливыми уче-
ными, членами Петербургской Академии наук и профессорами русских 
университетов, в том числе Петербургского. Так, Дерптский университет 
окончили профессор статистики и политической экономии В. С. Поро-
шин, профессор русского права Е. В. Врангель, профессор римской сло-
весности Ф. К. Фрейтаг, профессор минералогии Э. К. Гофман, профессор 
физики и ректор Петербургского университета Э. Х. Ленц, положивший 
начало петербургской школе исследований электричества и магнетизма.  

Большую роль в подготовке отечественных ученых и преподавателей 
университетов, в том числе Петербургского, сыграл Профессорский институт, 
существовавший в течение десяти лет (1828–1838) при Дерптском универ-
ситете. За десять лет Институт подготовил 22 специалиста в разных областях 
науки. О значении этого опыта для Петербургского университета можно судить 
из отчета его ректора П. А. Плетнева за 1845 год. Призвав почтить память 
бывшего министра народного просвещения К. А. Ливена, скончавшегося  
в этом году, Плетнев заметил, что «при нем происходило образование в Дерпте 
Профессорского Института, в котором довершала учение свое большая 
часть нынешних наших преподавателей»2. Первым из выпускников Профес-
сорского института вернулся в Петербург и занял кафедру зоологии С. С. Ку-
торга, вслед за ним – его брат, историк М. С. Куторга, правоведы В. С. По-
рошин и А. И. Чивилев, математик и астроном А. Н. Савич. Санскритолог  
                                                   

1 [Пфафф Г.] Статистические материалы для определения общественного положения лиц, 
получивших образование в Императорском Дерптском университете с 1802 по 1852 г. СПб., 
1862. С. 20. 

2 Годичный торжественный акт в императорском Санкт-Петербургском университете, бывший 
8 февраля 1845 г. СПб., 1845. С. 9. 
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П. Я. Петров после обучения в Профессорском институте специализировал-
ся на кафедре восточных языков Петербургского университета, завершив 
научную подготовку в Париже и Лондоне. Научную и преподавательскую 
деятельность каждого из названных ученых можно смело назвать «эпохой»  
в развитии российской науки. Молодые ученые, посещая лекции и занятия 
немецких профессоров в Дерпте и Берлине, не только знакомились с новыми 
научными разработками, но и усваивали формы и стиль преподавания, 
которые воспроизводили затем в российских университетах. Важнейшим 
результатом заграничных стажировок и работы Профессорского институ-
та в Дерпте стала подготовка плеяды российских ученых и преподавателей, 
соответствующих уровню европейской науки 1830-х годов.  

Опыт Дерптского Профессорского института был дополнен совмест-
ной подготовкой специалистов по русскому праву из студентов Петер-
бургского и Дерптского университетов сначала в Петербургском универ-
ситете и Втором отделении Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии (1828–1831), затем в Берлинском университете. Среди первой 
группы профессорантов, обучавшихся в Берлине, был и кандидат от Дерпт-
ского университета П. Петерсон.  

В многочисленных экспедициях, организованных Петербургской Акаде-
мией наук, принимали участие профессора как Петербургского, так и Дерпт-
ского университетов. Академия наук поддерживала тесную связь с уни-
верситетскими обсерваториями. В 1838 году была построена Пулковская 
обсерватория, в организации которой ведущую роль сыграли профессора 
Дерптского университета академики Г. Ф. Паррот и В. Я. Струве, а также 
профессора Петербургского университета – В. К. Вишневский и Э. Х. Ленц. 
Согласно ее уставу, Пулковская академическая обсерватория должна была 
координировать деятельность всех обсерваторий России, в том числе Дерпт-
ской. Директором строившейся Пулковской обсерватории после аудиен-
ции у императора Николая I в 1834 г. был назначен В. Я. Струве, питомец 
Дерптского университета. В 1818 году после окончания университета он 
принял Дерптскую университетскую обсерваторию, а вскоре стал профес-
сором университета. В 1822 году он избирается членом-корреспондентом 
Петербургской Академии наук, в 1832 г. ординарным академиком и пере-
езжает в Петербург. Оба его сына, Герман и Отто, после окончания Дерпт-
ского университета также переехали в столицу и работали в Пулковской 
обсерватории. В 1842 году В. Я. Струве был утвержден почетным членом 
Санкт-Петербургского университета.  

С точки зрения формирования общеимперского академического прост-
ранства символическое значение имели совместные коммеморации, такие 
как юбилей Дерптского университета, отмеченный в 1852 г., на котором 
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присутствовали делегаты от Петербургского университета – как профес-
сора, так и студенты. В этом качестве были командированы профессора 
Э. Х. Ленц и Э. К. Гофман, для которых Дерптский университет был 
родным. Таким образом была подчеркнута персонифицированная связь 
двух университетов1.  

Обычной практикой был книгообмен между библиотеками двух универси-
тетов, пересылка рукописей диссертаций и редких изданий. В универси-
тетском делопроизводстве уже в 1800–1810-х гг. встречаются сведения  
о пересылке защищенных диссертаций и отдельных изданий из одного 
университета в другой, однако эта форма научного сотрудничества долго 
была эпизодической. В мнении профессоров Московского университета  
о подготовке нового устава российских университетов, представленном  
в 1825 г., было высказано предложение сделать книгообмен между универ-
ситетами, Императорской и Российской академиями обязательным [14, c. 67]. 
Для библиотеки Дерптского университета книгообмен играл важную роль. 
При этом Дерптский университет – единственный среди высших учебных 
заведений России – уже в 1818 г. был членом Общества по книгообмену 
между университетами Германии [8, с. 77] и мог выступить посредником 
в книгообмене между европейскими и всеми российскими университетами. 
Дерптский университет заключил договоры об обмене изданиями также  
с Академией наук и другими научными учреждениями и учебными заведени-
ями России и Европы. Путем обмена университетская библиотека получала 
различные научные издания, диссертации, защищенные в других универ-
ситетах, программы лекций, т. е. то, что зачастую не попадало на книжный 
рынок. Иногда редкие издания или рукописи запрашивались одним универ-
ситетом у другого для временного пользования. Так, в 1825 году по запро-
су попечителя Дерптского учебного округа библиотека Петербургского 
университета предоставила дерптским коллегам на несколько месяцев редкое 
издание 1575 г. «Lenchavii Basiliorum synopsis»2.  

Каждый университет при этом стремился пополнять свои библиотеч-
ные фонды за счет выписки из-за границы или покупки новой учебной 
литературы. Так, в 1822 г. для библиотеки Петербургского университета 
была куплена книга «Entretiens sur la physique», изданная профессором 
Дерптского университета Г. Ф. Парротом3. Обмен изданными трудами уни-
верситетских профессоров происходил также путем бесплатной рассылки 
книг, если они были опубликованы за счет казны.  

                                                   
1 Центральный государственный исторический архив С.-Петербурга (ЦГИА СПб.). Ф. 139. 

Оп. 1. Д. 5615. 
2 ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 4097. 
3 ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 3085. 
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Студенческие миграции 
Между двумя университетами происходил обмен культурными тради-

циями, основным каналом которого были студенческие миграции.  
Студенческая корпорация Дерптского университета, первоначально почти 

полностью состояла из уроженцев прибалтийских губерний. После закры-
тия Варшавского и Виленского университетов она включила и польский 
элемент. Число русских студентов в Дерпте было весьма незначительным, 
как и студентов-иностранцев. Перемещения студентов, уроженцев велико-
русских губерний, в Дерптский университет обычно были связаны с переме-
ной специализации в пользу медицины, поскольку в Дерпте был престижный 
и наиболее многочисленный среди российских университетов медицинский 
факультет, который отсутствовал в Петербургском университете.  

По архивным документам можно восстановить некоторые индивидуаль-
ные академические траектории. А. Ф. Миддендорфа, ставшего впоследствии 
известным этнологом и естествоиспытателем, к поступлению на медицинский 
факультет Дерптского университета подтолкнули семейные обстоятельства  
и связи с Лифляндией. Его отец, помещик Теодор Иоганн (Федор Иванович), 
лифляндский немец, в 1803 г. переехал в Петербург, преподавал немецкий 
язык в Петербургской губернской гимназии, руководил ее эвакуацией  
в Петрозаводск во время Отечественной войны 1812 года. В 1813 году он 
был принят преподавателем немецкого языка и латинской словесности  
в Педагогический институт, затем возглавил Учительский институт при Пе-
тербургском университете. Но Ф. И. Миддендорф сохранил связи с родиной 
и небольшое поместье. Женившись на приемной дочери своего приятеля, 
происходившей из крепостных крестьян, он крестил сына Александра в эс-
тонской церкви, где его мать была записана супругой Ф. И. Миддендорфа, 
хотя обвенчались родители позже. Основное время мальчик жил с мате-
рью в лифляндском поместье отца. Получив хорошее образование в пе-
тербургской гимназии, А. Ф. Миддендорф без труда поступил на меди-
цинский факультет Дерптского университета.  

Второй важной причиной миграций петербургской молодежи в Дерпт 
была территориальная близость Петербургского и Дерптского округов.  
Из Казани не так просто было отправиться Дерпт за 2 тыс. верст. Хотя и тут 
были исключения. Студент юридического факультета Казанского универ-
ситета П. Д. Боборыкин, увлекшийся естественными науками, в 1855 г. 
принял решение о поступлении на медицинский факультет Дерптского 
университета. «Я приехал уже студентом третьего курса, с серьезной, 
определенной целью, без всякого национального или сословного задора, 
чтобы воспользоваться тем «академическим» (то есть учебно-ученым) 
режимом, который выгодно отличал Дерпт от всех других университетов 
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в России», – вспоминал Боборыкин [3, с. 140]. Мемуарист писал не только 
об умственной свободе, царившей в Дерптском университете, но и о сво-
боде «бытовой»: «Учится можно было вовсю, работать в лаборатории,  
посещать всевозможные курсы, быть у источника немецкой науки, жить 
дешево и тихо» [3, с. 140].  

Многое определялось наличием у приезжающих родственных связей  
и знакомств в небольшом университетском городе. Так, Н. М. Языков сделал 
выбор в пользу Дерпта благодаря своему знакомству с профессором русского 
языка и словесности Дерптского университета А. Ф. Воейковым. Студент 
медицинского факультета В. И. Даль вскоре после поступления в Дерптский 
университет был хорошо принят в доме профессора И. Ф. Мойера, благо-
даря тому что юноша ехал в Дерпт с рекомендациями: за него могла за-
молвить слово А. П. Зонтаг, родная племянница Е. А. Мойер и фельдмар-
шал П. Х. Витгенштейн.  

В основном русские студенты в Дерпте были небогатыми дворянами, 
увлеченными естественными науками или рассчитывавшими вступить  
в гражданскую службу. Традиционно привлекательной была и кафедра 
русской словесности в Дерпте, благодаря ее профессорам: А. С. Кайсаро-
ву, А. Ф. Воейкову, В. М. Перевощикову.  

Обучение русских студентов в Дерпте, как и прибалтийских немцев  
в Петербургском университете, осложнялось языковым барьером. Студенты, 
поступившие в Дерптский университет, должны были хорошо владеть 
немецким языком, на котором велось преподавание, а медики еще и в со-
вершенстве знать латынь. От студентов-медиков при этом требовалось  
и хорошее знание русского языка, поскольку многие из них по окончании 
университета вступали в российскую службу, в том числе военную, кото-
рая протекала во внутренних губерниях империи. В циркуляре министра 
народного просвещения А. С. Шишкова от 12 апреля 1827 г. обращалось 
особое внимание на то, «чтобы врачи, оканчивающие курс в Дерптском 
университете, получали познания в русском языке»1. Из-за недостатка 
преподавателей русского языка в гимназиях Дерптского учебного округа 
первоначальный уровень владения русским языком у остзейской молоде-
жи был крайне низок. По этой причине некоторые из дерптских студен-
тов, перереехавших на учебу в Петербург, отчислялись как не способные 
слушать лекции на русском языке.  

Некоторые студенческие миграции санкционировались университетским 
начальством. В 1838 году для совершенствования в русском языке из Дерпт-
ского университета в Петербургский были переведены двое воспитанников 
польского происхождения, Кемпинский и Курнатовский. Предполагалось, 
                                                   

1 Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. 1. СПб., 1866. С. 581–583. 
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что после окончания университетского курса они займут учительские вакан-
сии при Слуцкой гимназии в Западном крае. На подготовку к экзаменам 
студентам было дано полгода, после чего они были экзаменованы в двух 
отделениях философского факультета, т. е. по всему циклу гуманитарных 
и естественных наук. Решение экзаменационной комиссии было неутеши-
тельным. «Как показал экзамен, – говорилось в донесении Совета Петер-
бургского университета, – по истечении года пребывания их в университете 
[студенты] не сделали значительных успехов в предметах их наук и рус-
ском языке, поэтому Совет находит их дальнейшее пребывание в универси-
тете бесполезным и просит об увольнении из университета с назначением, 
сообразным их познаниям в латыни, по усмотрению Министерства1.  

Отдельные казусы академической жизни Дерптского университета ста-
новились поводом для корректировки общеуниверситетского законода-
тельства. Например, после студенческих «буйств» в Дерпте 1810-х годов 
произошло ужесточение дисциплинарного режима и правил для студен-
тов во всех университетах. История с приобретенными за плату учеными 
степенями, которая произошла в 1816 г. в Дерптском университете, не только 
повлекла дисциплинарные взыскания и отмену уже полученного докторст-
ва, но стала важным поводом для оформления Положения об ученых сте-
пенях 1819 года.  

Возможность перевода студентов из одного университета в другой преду-
сматривалась законодательством. Параграф 94 общеуниверситетского устава 
1835 г. гласил: «Студент, начавший лекции в одном из русских универси-
тетов, может окончить оные в другом, …если только причины, побудившие 
его оставить университет, в коем прежде обучался, будут уважены попечите-
лем, и если представит одобрительное свидетельство от того университета»2. 
Распоряжением министра народного просвещения было предусмотрено, что-
бы в выдаваемых студентам свидетельствах указывались причины, по кото-
рым они оставляют университет3. Если студент исключался из универси-
тета за дисциплинарные проступки, то после этого он уже не мог быть 
принят ни в какой другой университет, не получив на то особого разреше-
ния министра. При этом университеты регулярно обменивались сведениями 
об исключенных воспитанниках. Например, в 1821 году Правление Дерпт-
ского университета сообщило «к сведению» в Конференцию Петербург-
ского университета об исключении из числа «студентов философии» Геор-
га фон Вихмана и Александра Белова за учиненные ими беспорядки4.  

                                                   
1 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 2. Д. 344. 
2 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 2. СПб., 1864. С. 757. 
3 Там же. Т. 1. СПб., 1866. С. 69. 
4 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 2. Д. 344. 
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Число студентов, исключаемых из Дерптского университета за дисци-
плинарные проступки, было выше, чем в других университетах империи. 
Так, по данным «Журнала министерства народного просвещения» за 1835 г., 
из Дерптского университета за «дурное поведение» были исключены 11 сту-
дентов, тогда как из Петербургского за этот год – лишь один студент,  
из Московского и Казанского – по три студента [14, с. 376]. Это положение 
можно объяснить более свободными нравами дерптского студенчества, 
присущим ему духом кастовости, а также традиционной склонностью  
к «буршеству», молодечеству, браваде, отличавшей студентов немецких 
университетов.  

Анализ документов университетского делопроизводства показывает, 
что, несмотря на законодательно закрепленную возможность студенче-
ских миграций из одного университета в другой, на практике такой переход 
без веских причин и согласия университетской администрации для казенно-
коштных студентов был невозможен, а для своекоштных – сильно затруднен. 
При этом миф о свободной академической жизни в Дерпте, «Лифляндских 
Афинах», был широко распространен в российском студенчестве. В 1841 го-
ду трое студентов Киевского университета Ф. А. Венцковский, Д. Пиль-
чиков и П. Е. Чуйков, будучи «наслышаны о свободной жизни» студентов 
Дерптского и Гельсингфорского университетов, решили написать письмо 
студентам (выделено нами – К. К., Т. Ж.) филологического отделения 
Гельсинфорского университета, а также к студентам Дерптского универ-
ситета, с просьбой сообщить сведения об «устройстве» их университетов, 
правах и преимуществах выпускников, плате за обучение и ценах на жи-
лье. «Мы решили адресоваться прямо к господам студентам, – говорилось 
в одном из писем, – будучи уверены, что студенты везде студенты, и уче-
ные везде составляют братию»1. Письмо попало в руки полиции и дошло 
до сведения императора, который распорядился «строго следить» за его 
авторами. Министр народного просвещения С. С. Уваров предписал попечи-
телю Киевского учебного округа вникнуть в дело «без малейшей огласки, 
обратив внимание на то, что письму дан вид адреса от студентов всего 
университета»2. Авторы обращения принадлежали к «недостаточным сту-
дентам» литературного отделения и, будучи опрошены инспектором, за-
явили, что хотели бы перейти в Дерптский или Гельсингфорский универси-
теты для практического изучения немецкого языка. Чуйков и Пильчиков 
объясняли, что письмо было адресовано сообществу студентов лишь пото-
му, что они там никого не знают. После тщательного расследования уни-
верситетское начальство пришло к выводу, что письмо одних студентов 
                                                   

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733 Оп. 69. Д. 617. Л. 25. 
2 Там же. Л. 30. 
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другим, распространенное «сетевым» путем, не было предосудительным, 
этот поступок «показывает не более как неосновательность возраста и не-
зрелость ума»1. Тем не менее, за намерение перейти в другой университет 
и, особенно, за несанкционированные контакты с его студентами, как 
«непростительную шалость», авторы письма были посажены в карцер,  
и за ними было установлено тщательное наблюдение [7, с. 312–313].  

Студенты, переходившие из одного университета в другой, несли с со-
бой традиции и обычаи того университета, в котором обучались прежде. 
Студенческая субкультура в Дерпте значительно отличалась от той, что 
сформировалась в стенах «внутренних» университетов Российской импе-
рии. «Жизнь студенчества была не похожа на жизнь студентов в русских 
университетских городах, благодаря иным формам, которые предоставлял 
ей Дерптский университет», – писал один из его выпускников Евгений 
Деген [5, с. 79]. В Дерптском университете изначально допускались ле-
гальные студенческие литературные сообщества, разнообразные формы 
самоорганизации, дисциплинарный режим был более терпим к студенческим 
шалостям, «молодечеству» и шумным развлечениям. Исключенные за дис-
циплинарные нарушения не выбывали навсегда из академического поля.  

Так, дерптским студентам, исключенным в 1833 г. за участие в студенче-
ском обществе «Буршеншафт», через 1,5 года было разрешено продолжить 
обучение в одном их русских университетов, кроме Дерптского [16, p. 59]. 
Многие из исключенных избрали Петербургский университет. В универ-
ситетской мемуаристике высказано предположение о том, что именно пе-
реезд этой группы академических «мигрантов» из Дерпта в Петербург 
стал одной из главных причин образования в 1836 г. студенческих корпо-
раций в столичном университете [2; 13]. Так или иначе, во второй поло-
вине 1830-х гг. здесь были воспроизведены студенческие корпорации по 
типу национальных студенческих объединений: сначала возникло сооб-
щество студентов из балтийских немцев, получившее название «Baltika», 
затем в противовес ему возникло объединение русских студентов – «Ru-
thenia». Многочисленным и активным на протяжении следующих 15 лет 
было и сообщество студентов-поляков [7, с. 304]. Таких организаций в это 
время не было ни в Московском, ни в Казанском университетах, что явля-
ется яркой иллюстрацией переноса корпоративных традиций в ходе ака-
демического обмена между Дерптом и Петербургом. Корпоративные тра-
диции поддерживались безукоризненно, несмотря на пристальный надзор 
университетской инспекции и городской полиции. В секретном донесении 
шефа III отделения графа А. Ф. Орлова С. С. Уварову упоминалось о том, что 
студенческая корпорация «Baltika» имела связь с объединениями студентов, 
                                                   

1 РГИА. Ф. 733 Оп. 69. Д. 617. Л. 37. 
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существующими в Дерпте1. О формировании корпоративного сознания 
студенчества в 40-е гг. XIX в. можно говорить именно в связи с укорене-
нием в этой среде общеуниверситетских ценностей, определявших нормы 
поведения студентов [9, с. 253]. 

Как дерптские, так и петербургские корпоранты в своих воспоминани-
ях отмечали положительные стороны корпоративной организации студен-
чества. «Мы русские студенты не сквозь розовые очки смотрели на порядки 
старого немецкого режима, но вместе с тем мы умели ценить хорошие 
стороны местной культуры», – писал Е. Деген, учившийся в шестидесятые 
годы XIX в. в Дерптском университете [5, с. 79]. П. Д. Боборыкин считал, 
что подражательный ритуал корпоративной жизни не помогал, а мешал 
русским «бурсакам» в Дерпте. Тем не менее он признавал, что корпора-
тивный быт привил молодым людям привычку к товариществу, при кото-
ром нельзя сторониться друг друга. «Суть этого единения была уже пуста, 
сводилась к кутежу, – писал он не без сожаления, – но идея солидарности 
все-таки держалась» [3, с. 141]. Распространение корпоративной организации 
студенчества из Дерптского в Петербургский университет было поставлено 
под контроль, а затем пресечено правительством. И все же кратковремен-
ный опыт студенческой самоорганизации способствовал объединению рос-
сийского студенчества, ослаблению сословных перегородок, формированию 
корпоративного самосознания, предвосхищал разнообразные формы ака-
демической и общественной самодеятельности студентов, сложившиеся  
в канун «великих реформ» 1860-х.  

*** 

Между «ученым сословием» Дерптского и Петербургского университетов 
постоянно осуществлялся обмен научной информацией и культурными тра-
дициями. Благодаря миграциям профессоров и студентов из одного уни-
верситета в другой, осуществлялся перенос не только образовательных 
традиций, но и повседневных практик, что способствовало выработке про-
фессиональных стандартов и корпоративной этики. Однако миграционные 
потоки между Дерптом и Петербургом не были симметричны. Число пе-
реместившихся в Россию выпускников Дерптского университета более 
чем в пять раз превышало число студентов из российских губерний, при-
бывших на учебу в Дерпт. Так же асимметричны были результаты пере-
мещений профессоров.  

При этом академическая повседневность Дерптского университета в рас-
сматриваемое время была далека от провинциализма, наоборот, уровень 
преподавания здесь считался высоким. Амбициозные молодые ученые  
                                                   

1 РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Д. 175. Л. 1. 
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из Дерпта, имевшие опыт обучения в Европе (такие как Э. Х. Ленц  
и В. Я. Струве), перемещаясь в столицу империи, делали стремительную 
академическую карьеру и быстро становились первыми величинами в своей 
области науки. В то же время для желающих переместиться в Дерптский 
университет господство в нем немецкого как языка преподавания не счи-
талось препятствием, поскольку немецкий язык преподавался и во «внут-
ренних» университетах на хорошем уровне. Тесные связи Дерптского  
и Петербургского университетов свидетельствовали об их включенности 
в единое научное пространство не только Российской империи, но и Ев-
ропы, а также об отсутствии в дореформенной России понятия академи-
ческой периферии.  
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University links of St. Petersburg and Dorpat  
in the first half of the XIX century and the problem  

of the unity of the academic space of the Russian Empire 
K. S. Kazakova, T. N. Zhukovskaya 

The article examines the forms of academic interaction between Dorpat and  
St. Petersburg universities, such as student and professorial migrations, targeted 
training of scientists for Russian universities at the Dorpat Professors’ Institute, book 
exchange and exchange of scientific information between universities, participation 
in joint university meetings, research projects and expeditions. It is concluded that 
the University of Dorpat in the first half of the 19th century, incorporated into 
the system of universities of the Russian Empire and the system of educational 
districts, served as a kind of nursery of scientific personnel for “internal” univer-
sities of the empire, especially in the sphere of exact sciences and philology. 
Many graduates of the University of Dorpat made a brilliant scientific career in 
St. Petersburg, among them P. I. Preis, E. H. Lentz, V. Ya. Struve. At the same 
time, the introduction to the traditions of Dorpat students for academic migrants 
from the “internal” universities of the Empire was a condition for the adoption 
of behavioral patterns that went back to the traditions of German universities.  
In this sense, the University of Dorpat was a channel for the transfer of Europe-
an university culture to Russia. Hence the spread at St. Petersburg University, 
following the example of Dorpat, of student corporations, which for a long time 
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were tolerated by the administration and did not cause persecution. At the con-
sidered time, a unique profile of each of the Russian universities, its reputation 
and sphere of influence were formed. The medical faculty of the University of 
Dorpat acquired the significance of the all-Russian center for training of civil 
and military doctors. Teachers of the Russian language prevailed among the 
specialists who arrived at the University of Dorpat from the “internal” universi-
ties of the empire, and those who began studying at the University of Dorpat and 
later moved to St. Petersburg University wanted to continue their studies at the 
law faculty as the most prestigious and make a career of an official in the capital. 
Academic migrations that became numerous in the 1830s – 1840s, the maintenance 
of scientific communications between university centers at the personal and admin-
istrative level, the unification of the system of scientific licensing and practices of 
academic rotation at different universities of the Empire, and, on the other hand, 
the formation of their own scientific schools, gives reason to talk about the for-
mation of a united academic space within the borders of the Russian Empire, 
which remained open to European scientific transfer.  

Keywords: university links, academic migration, University of Dorpat, St. Peters-
burg University, scientific transfer, united academic space, university studies. 
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