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Лекция 12. Средневековые университеты 
 

Цель лекции – сформировать у студентов способность понимать и различать 
возникнвение основ высшего образования в виде университетов в западном 
мире и на востоке. 
 
Основные вопросы лекции:  
1) Первые Европейские университеты. 
2) Возможности которые дали университеты для учеников.  
3) Как студенты становились писцами, нотариусами, судьями, адвокатами, 
прокурорами. 
4)Пошаговое развитие университетов и их авторитарность. 
 

В конце XII – начале XIII в. появились первые университеты. Слово 
«университет», образованное от латинского universities «целостность», 
«совокупность», означало корпорацию педагогов и студентов. Средневековый 
университет включал в себя следующие факультеты: юридический, 
медицинский, богословский, философский. Однако обучение начиналось с 
особого, подготовительного, факультета, где преподавались знаменитые 
«семь свободных искусств». А поскольку по латыни искусства – «артес», то 
факультет назывался артистическим. Преподавание шло на латыни. 
Слово «лекция» означает чтение. Средневековый профессор действительно 
читал книгу, иногда прерывая лекцию пояснениями. Тысячи людей стекались 
в города, куда приезжал известный ученый, профессор. Собственно говоря, 
так и образовались университеты. В небольшом городке Болонье, где на 
рубеже XI–XII вв. появился знаток римского права Ирнерий, возникла школа 
юридических знаний, превратившаяся в Болонский университет. Точно так же 
другой итальянский город, Салерно, прославился как главный 
университетский центр медицинской науки. Парижский университет, 
основанный в XII в., был признан основным центром богословия. 

Чтобы стать университетом, учреждению нужно было получить 
папскую буллу (указ) о своем создании. Такой буллой папа римский выводил 
школу из-под контроля светской и местной церковной власти и узаконивал 
существование университета. Права учебного заведения подтверждались 
привилегиями – особыми документами, подписанными папами или 
царствующими особами. Привилегии закрепляли университетскую 
автономию (собственный суд, управление, а также право дарования ученых 



степеней), освобождали студентов от воинской повинности. Профессора, 
студенты и служащие образовательного учреждения подчинялись не 
городским властям, а исключительно выборному ректору университета и 
выборным деканам факультетов. Если студент допускал какой-то проступок, 
городские власти могли лишь просить университетских руководителей судить 
и наказать провинившегося. 

Студенты обычно делились по нациям, землячествам, обозначавшим 
объединения учеников из различных регионов. Они могли снимать квартиры, 
но многие жили в колледжах (коллегиях). Эти колледжи обычно 
формировались по нациям, в одной коллегии жили представители одного 
землячества. 

В обязанности студента входило посещение лекций: обязательных 
дневных (ординарные) и повторительных вечерних. Важная особенность 
университетов той эпохи – диспуты. Преподаватель (обычно магистр или 
лиценциат) назначал тему. Его помощник – бакалавр вел дискуссию, то есть 
отвечал на вопросы и комментировал выступления. В случае необходимости 
магистр приходил бакалавру на помощь. Один-два раза в год устраивались 
диспуты «о чем угодно» (без жестко оговоренной темы). В таком случае 
нередко обсуждали животрепещущие научные и мировоззренческие 
проблемы. Участники диспутов вели себя весьма свободно, прерывая оратора 
свистом и криками. 

Как правило, выпускника университета ждала прекрасная карьера. С 
одной стороны, университеты активно сотрудничали с церковью. С другой, 
вместе с постепенным расширением аппаратов управления различных 
феодалов и городов возрастала потребность в грамотных и образованных 
людях. Вчерашние студенты становились писцами, нотариусами, судьями, 
адвокатами, прокурорами. 

Контингент учащихся был самым разношерстным большинство 
происходило из знатных горожан, однако получить стипендию и образование 
могли даже дети крестьян. Много было монахов и клириков. Именно в эпоху 
Средневековья появилось понятие странствующего вечного студента – 
ваганта. Они переходили из одного университета в другой с целью получения 
знаний из различных источников. Поэзия вагантов известна во всем мире, она 
представляет собой сплетение фольклора и латинских традиций. Основные ее 
темы – любовь, смерть, веселье, пирушки, образование. Подлинные имена 
авторов неизвестны: как правило, большинство из них предпочитали 
сохранять инкогнито во избежание столкновений с представителями 
инквизиции. 
 
Вопросы для контроля изучаемого материала: 
1) Средневековые школы как результат ствновление авторитарных 
университетов. 
2) Влияние христианства на развитие образование и университетов. 
3) Главная задача монашеских школ как воспитание служителей церкви. 
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