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Abstract 

The article considers the main directions of teacher’s research work in medical and 

pharmaceutical field of science in the context of the development of Universities in the Russian Empire 

during the 19 th - early 20th centuries whereas the example of the Imperial Kharkov University. Analysis of 

the main provisions of the University statutes of the Russian Empire, the experience of the organization 

of scientific activities of medical scientists (pharmacists) made it possible to identify and characterize 

the main stages of formation and development of higher medical and pharmaceutical schools during the 

Imperial period. 
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Аннотация 

В статье проанализированы основные направления научно-исследовательской работы 

преподавателей высшей медико-фармацевтической школы в контексте развития университетов в 

Российской империи в ХІХ – начале ХХ вв. на примере Императорского Харьковского университета. 
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Необходимость усиления качественных показателей высшего образования обуславливает 

изучение и творческое применение образовательных традиций, поучительного регионального 
педагогического опыта. Важным направлением современных историко-педагогических 
исследований является изучение педагогической деятельности ученых на территории Украины в 
XIX – начале XX вв. Именно для этого периода характерны процессы становления, трансформации 
моделей университетского образования, что актуализирует тему исследования. 

Важными в проведении научного поиска являются работы дореволюционного периода, 
характеризующие особенности организации университетского образования в Харькове [1], в том 
числе  на базе медицинского и физико-математического факультетов университета [5; 12]. В 
историко-педагогическом исследованиях ряда украинских ученых (А.Н. Микитюк, Т.В. Лутаева и др.) 
охарактеризованы научные достижения отдельных ученых-медиков, проанализированы основные 
тенденции становления и развития научной мысли в классических университетах ХІХ-ХХ вв. [6] 
Ценный материал относительно особенностей формирования научных школ в области медицины и 
естественнонаучных знаний исследуемого периода опубликован в издании, посвященном истории 
Харьковского университета [13]. Однако, направления и содержание научной деятельности 
преподавателей высшей медико-фармацевтической школы в ХІХ – начале ХХ вв. не были 
предметом специального комплексного исследования. 



Цель статьи – проанализировать основные направления научно-исследовательской работы 
преподавателей высшей медико-фармацевтической школы на примере Императорского 
Харьковского университета в контексте развития университетов в Российской империи в ХІХ – 
начале ХХ вв. 

Императорский Харьковский университет был открыт в 1805 г. согласно уставу 1804 г. как 
учебный и научный центр Харьковской губернии. Университетский устав 1804 г. предусматривал 
единую для всех университетов империи учебно-научную структуру. Будущих специалистов для 
медико-фармацевтической отрасли готовили два отделения: врачебных и медицинских наук, а также 
физических и математических наук. Каждое отделение состояло из кафедр, которые представляли 
основные научные направления того времени. В процессе организации научно-исследовательской 
деятельности в университете основное место занимали преимущественно иностранные ученые. По 
мнению Д.И. Багалея, выдающимся ученым по обширности своей подготовки в области фармации и 
химии, был Ф. Гизе, приехавший в Харьков из Германии в начале ХІХ в. Кроме специальных работ, 
за время пребывания в Харькове, он издал руководства по фармации («Наставление к фармакопеи» 
и «Lehrbuch der Pharmacie», 1806-1811 гг.) [5, с. 284], учебное пособие   «Всеобщая   химия   для   
учащих   и   учащихся»,   переведенную   с   немецкой   рукописи    автораКомлишинским (1813-1817 
гг.) [1, с. 615]. 

Важной задачей Императорского Харьковского университета была подготовка 
профессиональных кадров научных работников. Разработка единой системы предоставления 
ученых степеней и званий в Российской империи растянулась до 1819 г., когда было принято 
«Положение о предоставлении ученых степеней» [3, с. 65]. Последнее официально определяло 
четыре основные разряда наук, среди которых были и медицинские, а также устанавливало четыре 
ученых степени – действительного студента, кандидата, магистра и доктора [3, с. 66]. В целом, 
система подготовки научных работников не имела планового характера. Положения
 Университетского устава 1804 г. обусловили осуществление университетами 
организационно-методического руководства деятельности школ, гимназий и училищ в учебном 
округе. Харьковские  ученые  избирались  членами  училищных  комитетов,  визитаторами  для  
обозрения    училищ, гимназий, публиковали учебные пособия [5, с. 181]. 

Устав 1835 г. внес некоторые изменения в организацию университетов. Вместо отделений 
были организованы факультеты [13, с. 57]. Процесс дифференциации медицинских наук, 
характерный для 40-х годов ХІХ в., был учтен при формировании новой структуры медицинского 
факультета Императорского Харьковского университета. 

Эффективной организации научной работы ученых-медиков (фармацевтов) в 
Императорском Харьковском университете способствовало увеличение учебно-вспомогательных 
учреждений (например, основание института электрической терапии) [5, с. 40]. 

Новый устав 1835 г. значительно повысил требования к университетской науке в Росийсской 
империи. Диссертации по своей форме и содержанию начали приближаться к самостоятельному 
исследованию.  С 1844 г. в Российской империи была официально закреплена система оппонентов 
при защите диссертаций. Известны случаи, когда защиты диссертаций признавались факультетом 
недействительными (случай с защитой в 1855 г. диссертации Ганноти «О хинной корке» для 
получения звания доцента фармации и фармакогнозии) [5, с. 46]. 

Нововведением, направленным на активизацию научной деятельности в университете, 
стало систематическое печатание с 40-х годов ХІХ в. отчетов факультетов и списков научных работ 
преподавателей. Важными направлениями научной деятельности преподавателей была учебно-
методическая работа, выступления с докладами перед научно-педагогическими работниками 
университета. 

Университетский устав 1863 г. ввел своеобразный институт «профессорских стипендиатов» 
и дал университетам возможность иметь больше кандидатов для подготовки к профессорскому 
званию [9]. 

Харьковские ученые стали инициаторами создания научных обществ («Общества 
испытателей природы» в 1869 г., «Общества опытных наук» в 1872 г.) [6; 15]; принимали участие в 
деятельности общероссийских научных обществ, местных обществах, не связанных 
организационно с университетом (Харьковское медицинское общество) [14]; принимали участие в 
работе научных обществ за рубежом. Так, профессор И.П. Лазаревич в 1866 г. был избран в 
почетные члены общества Британских гинекологов [1, c. 619]. 

Уставом 1884 г. система научной аттестации была окончательно сформирована, был 
оформлен институт аспирантуры в университетах [4, с. 46; 7]. В изданиях, посвященных истории 
Императорского Харьковского университета, отмечается рост численности защищенных 
диссертаций в конце ХІХ  в., что может свидетельствовать о росте научного потенциала 
университета и о формировании ряда научных школ [5; 12]. 

Согласно уставу 1884 г., в состав медицинского и физико-математического факультетов 
входили учебно-вспомагательные учреждения, что создавало условия для развития науки. 
Результаты научных исследований ученых отражались в содержании диссертаций, монографий, 
статей, учебниках и учебно- методических пособиях [4; 5; 6; 15]. 

Успешной научной деятельности преподавателей Императорского Харьковского 
университета содействовала возможность их участия в работе научных конгрессов, съездов, 
обществ. В конце 80-х годов ХІХ в. решился вопрос о создании в университете на базе секций 



«Общества опытных наук» отдельных обществ. Бывшая медицинская секция получила название 
«Общество научной медицины и гигиены» [11]. 

В конце ХІХ – в нач. ХХ в. преподаватели медицинского, физико-математического 
факультетов Харьковского университета старались привлекать студентов к работе научных обществ 
[14]. Известны случаи, когда преподаватели инициировали публикации научных исследований 
студентов, оплачивая издания за свой счет. Например, профессор В.П. Крылов издал шесть томов 
«Школьной хроники» (исследования по патологической анатомии студентов старших курсов 
медицинского факультета) [1; с. 650]. 

Представители харьковской высшей медико-фармацевтической школы были основателями, 
издателями и редакторами научной периодики. Например, профессор кафедры психиатрии П.И. 
Ковалевский основал и редактировал журнал «Архив психиатрии, наркологии и судебной 
психопатологии», издававшийся с 1883 г. по 1896 гг. [4]. Н.А. Соколов издавал в Харькове журнал 
«Вестник хирургии» [1, с.619]. 

Важным направлением научной деятельности харьковских ученых была просветительская 
работа, в том числе, направленная на формирование здорового образа жизни (работы П. И. 
Ковалевского «Пьянство, его причины и лечение», В.В. Фавра «Способы 
общественногосударственной борьбы с пьянством», «О сообщении сведений о распространении 
венерических заболеваний среди студентов» и др.) [4; 5, с. 281]. 

Представители профессорско-преподавательского состава медицинского и физико-
математического факультетов Харьковского университета освещали в отдельных изданиях 
характерные особенности научно- педагогической деятельности своих коллег [1, с. 618; 5; 12]. 

Необходимо подчеркнуть, что разделяя педагогические идеи К.Д. Ушинского, И.Н. Пирогова, 
передовые харьковские ученые не могли оставаться равнодушными к проблемам народного 
образования. Нами были найдены архивные документы,  которые  свидетельствуют,  что  
харьковский  ученый-физиолог В.Я. Данилевский подготовил в 1901 г. критические заметки о 
состоянии школьного дела в Российской империи [2]. 

В январе 1906 г., в результате работы совещаний представителей всех российских 
университетов был подготовлен новый проект Университетского устава. В работе комиссии по 
выработке этого проекта принимали участие в качестве депутатов от Харьковского университета 
представители медицинского факультета: заслуженный профессор Л.Л. Гиршман и ординарный 
профессор В. Я. Данилевский [8]. 

В   проекте   устава   была   определена   научная   миссия   университетов   и   было   
записано,   что «Императорские русские университеты суть научно-учебные государственные 
учреждения, которые имеют целью разработку и развитие наук...» [10]. Однако, новый устав так и 
не был принят. 

Как реакцию на неадекватный курс правительства по отношению к государственным 
университетам следует рассматривать быстрый рост негосударственных высших учебных 
заведений. По инициативе Харьковского медицинского общества в Харькове был организован 
Женский медицинский институт, занятия в котором начались 1 ноября 1910 г. [14]. 

Многие научные исследования харьковских ученых начала ХХ в. находили практическое 
применение. В годы первой мировой войны химики университета в лаборатории органической 
химии под руководством профессора И.А. Красуского начали производство лекарств, т.е. 
лаборатория перешла на научную работу, которая имела прикладное значение [13, с. 225]. 

Преподаватели и сотрудники медицинского и физико-математического факультетов все 
чаще в начале ХХ в. организовывали для студентов близкие и дальние экскурсии. Во время 
экскурсий преподаватели и студенты имели возможность проводить совместные научные 
исследования, которые продолжались и в дальнейшем [8]. 

Научные исследования ученых-медиков (фармацевтов) находили отражение в содержании 
диссертаций, научных публикаций, учебников, учебных пособий, студенческих научных работ [5; 12]. 

Высокопрофессиональные преподаватели и талантливые ученые харьковской высшей 
медико- фармацевтической школы первой четверти ХХ в. выступали в роли носителей научных 
традиций, которые сложились в Харьковском университете, что ускорило формирование и развитие 
научных школ, возглавляемых учеными, работы которых были известны за пределами Российской 
империи. Среди научных школ, сформированных харьковскими учеными-медиками в начале ХХ 
в. следует назвать: судебно- медицинскую (основатель – С.Н. Бокариус), анатомическую 
(основатель – В.П. Воробьев). 

Проведенный научный поиск позволяет свидетельствовать, что становление и развитие 
высшей медико-фармацевтической школы в ХІХ – начале ХХ вв. во многом определялись в 
Российской империи положениями Университетских уставов. Организацию научной работы 
преподавателей высшей медико- фармацевтической школы Императорского Харьковского 
университета целесообразно рассматривать на протяжении 5 этапов. 

Первый этап (1804-1834 гг.) – этап становления научно-исследовательской деятельности 
преподавателей высшей медико-фармацевтической школы Императорского Харьковского 
университета. Наука из академической трансформировалась в университетскую. Основной 
результат самостоятельных научных исследований ученых отражался в учебной и просветительско-
популяризаторской работе. Для интенсивных научных занятий не были созданы соответствующие 
условия. 



Второй этап (1835-1863 гг.) – организации научно-исследовательской работы в университетах 
– характеризовался непоследовательностью ее осуществления. Повысились требования к 
университетской науке; внедрялись идеи дифференциации медицинской науки и полноценной 
практической  подготовки специалистов. Однако, нововведения Министерства народного 
просвещения, направленные на усовершенствование системы атестации научно-педагогических 
кадров, не могли решить проблему полного обеспечения растущих потребностей высшей медико-
фармацевтической школы в профессорско- преподавательских кадрах. Борьба за университетское 
самоуправление, улучшение материальной базы стали важными составляющими деятельности 
ученых. 

Третий этап (1863-1884 гг.) – этап подъема общественной педагогической мысли и 
реформирования всей системы народного образования. Важным источником комплектации 
профессорско-преподавательского состава университетов было его пополнение собственными 
выпускниками, способной студенческой молодежью, которая проявила научные и педагогические 
способности. Формируется ряд научных школ в области медицины и естественнонаучных знаний. 

Четвертый этап (1884-1905 гг.) – отличался социально-политическими противоречиями между 
реакционными действиями правящей верхушки в сфере высшего образования и прогрессивными 
стремлениями деятелей научно-педагогических работников, что, отразилось на характере и задачах 
научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях. 

Пятый этап (1906-1917 гг.) – именно в этот период Харьковский университет превратился 
в высшее учебное заведение, в котором на очень высоком уровне проводились научные 
исследования, сформировались и получили дальнейшее развитие научные школы. Подготовке 
специалистов для медико- фармацевтической отрасли способствовали частные учебные 
заведения. 

Основными направлениями научной деятельности ученых высшей медико-
фармацевтической школы на  разных исторических  этапах были:  подготовка  чиновников  для  
государственного  аппарата;  подготовка 

научных кадров; решение исследовательских проблем теоретического и прикладного характера; организация 
просветительской деятельности; популяризация научных знаний; осуществление издательской деятельности; 

разработка проектов и деятельность по реформированию народного образования. 
Учитывая историко-педагогический опыт, считаем, что развитие научно-исследовательской 

деятельности преподавателей высшей медико-фармацевтической школы будет динамичным при 
условиях соблюдения:  рационального  распределения  ресурсов,  их  концентрации  на  
завершающей  стадии    цикла «исследование - разработка - внедрение»; предоставления 
объективной оценки научного уровня и экономического эффекта результатов исследования; 
обогащения содержания учебных курсов новейшими достижениями науки; привлечения 
специалистов к сравнительной оценке достижений мировой и отечественной науки. 
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