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История развития итальянского на-
учного сообщества до сих пор не по-
лучала систематического и последова-
тельного освещения в отечественной 
научной литературе. Отдельные этапы 
данного развития были рассмотрены 
в наших предыдущих работах: эпоха 
Просвещения и Рисорджименто (XVII– 
XIX вв.) (Райнхардт, 2016a) и период 
фашизма (1923–1943 гг.) (Райнхардт, 
2016б). Известны работы других рос-
сийских исследователей, имеющих 
отношение к данной проблематике и 
частично описывающих национальную 
политику в сфере науки и образования 
Итальянской социальной республи-
ки (1943–1945 гг.) (Нестеров, 2014) 
и Второй итальянской республики 
(1993 г. – настоящее время) (Маслова, 
2012, 2014). Некоторые частные во-
просы, связанные с взаимодействием 
итальянского научного сообщества и 
дипломатических работников на про-
тяжении всей истории Италии, рас-
крыты в сочинении Т.В. Зоновой (Зо-
нова, 2014). Что касается более ранних 
этапов, то напрямую данная тематика 
до настоящего времени не получала 
подробного описания в российской 
специализированной литературе. 

Степень ее разработанности в за-
рубежных сочинениях также нельзя 
оценить как высокую: комплексное, а 
не фрагментарное рассмотрение на-
чальных периодов развития итальян-
ского научного сообщества до Нового 
времени находим в трудах немного-
численных итальянских (Russo, Santoni, 
2010; Brizzi e al., 2007; Tanzella-Nitti, 
http://antonellamartini.weebly.com/ 
uploads/1/4/1/4/1414797/breve_storia_ 
universit.pdf) и британских (Pedersen, 
1997) авторов. Те м не менее думает-
ся, что обозначенная проблематика 
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представляет интерес с точки зрения 
изучения не только истории науки Ита-
лии, но и всей западной цивилизации. 
В рамках частичного и постепенного 
восполнения данного пробела в на-
стоящей работе речь идет о Болонском 
университете как одном из важнейших 
центров самоорганизации научного 
сообщества в Средние века. При этом 
акцент сделан на институциональных 
аспектах функционирования указанно-
го заведения, взаимодействии студен-
тов и профессоров, взаимосвязи науки 
и высшего образования. Полагаем, что 
именно такой подход наиболее поле-
зен для выявления отличительных черт 
и определения национальных особен-
ностей функционирования итальян-
ских научных коллективов, имеющих 
глубокие исторические корни, но не 
теряющих значения и в наши дни. 

От Академии Платона 
к Болонскому университету 

Основным прототипом самооргани-
зации западных вообще и итальянских 
в частности научных коллективов мно-
гие исследователи считают афинскую 
Академию Платона, существовавшую 
примерно с 380-х гг. до н.э. до ее офи-
циального закрытия в 529 г. указом 
императора Юстиниана. Таким об-
разом, функционирование Академии 
хронологически относится к периоду 
Античности, а географически – к со-
временной Греции, входившей на про-
тяжении большей части вышеуказан-
ного временного интервала в состав 
Римской державы, и может быть лишь 
условно соотнесено с историей соб-
ственно итальянской науки. Тем не 
менее основания для такого соотне-
сения имеются и частично раскрыты в 
сочинениях Л. Руссо, Е. Сантони (Russo, 

Santoni, 2010) и Дж. Тандзелла-Нитти 
(Tanzella-Nitti, http://antonellamartini. 
weebly.com/uploads/1/4/1/4/1414797/ 
breve_storia_universit.pdf). Не останав-
ливаясь подробно на данном прооб-
разе научного института, безусловно 
заслуживающем детального иссле-
дования, отметим значимую роль, 
которую он играл в развитии западной 
науки на более поздних этапах. Также 
исходим из того, что он действительно 
до определенной степени был пред-
шественником многих научных и об-
разовательных центров, в том числе 
Болонского университета. 

Датой основания последнего при-
нято считать 1088 г. – реперную точку, 
которая была установлена лишь в 
XIX в. комиссией во главе с Дж. Кар-
дуччи (Brizzi e al., 2007). В плане преем-
ственности может показаться интерес-
ным тот факт, что будущая Alma mater 
studiorum возникла на базе болон-
ской школы глоссаторов, т.е. юристов, 
изучавших и комментировавших свод 
законов Юстиниана, с именем которо-
го, как было упомянуто выше, связано 
окончательное прекращение деятель-
ности Академии в Афинах. Для отрезка 
в более чем 500 лет (529–1088 гг.) 
«между Афинами и Болоньей» были 
характерны следующие процессы, в 
дальнейшем повлиявшие на само-
организацию итальянского научного 
сообщества. 

Во-первых, обогащение за счет 
контактов с восточной и особенно с 
арабской культурой. Еще во время 
существования Академии неоплато-
ническая школа начинает смещаться 
на Восток, в частности в египетскую 
Александрию. После закрытия Акаде-
мии последний ее глава (сколарх) Да-
маский со своими ближайшими спод-
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вижниками направляется в Персию. 
В арабском халифате идеи Платона, 
Аристотеля, других древнегреческих и 
древнеримских авторов получают но-
вое осмысление и наряду с прочими 
достижениями науки и культуры воз-
вращаются в Италию через ее южные 
территории (Сицилия, отдельные об-
ласти континентальной части), Мальту, 
а также Испанию (Аль-Андалус). Зна-
чение «арабской добавленной стоимо-
сти» для европейской науки и культуры 
рассматриваемого периода в целом 
общеизвестно. В ключе становления 
научной культуры Италии важно то, 
что в силу геополитического положе-
ния страна стала своего рода «окном в 
Европу» для арабской научной мысли, 
первой площадкой для академическо-
го диалога «Восток – Запад». 

Во-вторых, эволюционное развитие 
высших образовательных учреждений, 
увенчавшееся появлением Константи-
нопольского Атенея и Салернской вра-
чебной школы. Что касается Византии, 
то функционирование так называемой 
Магнаврской высшей школы, также из-
вестной как Пандидактерион, стало ор-
ганическим продолжением традиции 
обучения в риторских и философских 
школах Древней Греции, затем в ате-
неях Древнего Рима1. То же относится к 

Этимологически атеней представляет собой 
очередную апелляцию к Афинам как ведуще-
му научному центру Античности. В Риме пер-
вый атеней был учрежден в 135 г. императо-
ром Адрианом. Затем аналогичные заведения 
стали открываться в городах Галии, Антиохии, 
Александрии, наконец в Константинополе 
(425 г.). Восприятие же высшей школы как 
органического продолжения средней исто-
рически и по сегодняшний день характерно 
для Италии. Оно выражается, в частности, в 
системе поступления в вузы, в рамках кото-
рой вступительные экзамены играют гораздо 
меньшую роль, чем, например, в России. 

первому медицинскому вузу Западной 
Европы в г. Салерно. Обе структуры 
сформировались к IX в. на базе имев-
шихся научно-практических наработок, 
что позволяет говорить не об их осно-
вании путем решения «сверху», но об 
институциональной кристаллизации. 
В то же время рассматривать данные 
феномены в исследуемом контексте 
именно как формы самоорганизации 
научного сообщества не видится це-
лесообразным. Действительно, как и 
в школах софистов Древней Греции, 
а также гимназиях, речь здесь идет 
именно об учебных заведениях. Пере-
ход в разряд организационной формы 
научного сообщества предполагает 
не просто наличие системы переда-
чи знаний, но ее расширение за счет 
реализации научных проектов – в том 
числе совместными усилиями старших 
и младших научных кадров (учителей 
и учеников). 

В указанных заведениях, в отличие 
от той же платоновской Академии, 
подобная работа не велась на систе-
матической и регулярной основе, но-
сила очаговый характер (Speck, 1974). 
Более того, даже нередко встречаю-
щееся в специализированной литера-
туре название «Константинопольский 
университет», равно как и «Салерн-
ский университет», едва ли видится 
релевантным и корректным (Speck, 
1974). Допустимо провести практиче-
ски полную аналогию с марокканским 
Аль-Карауином (середина IX в., г. Фес), 
изначально имевшим форму медресе. 
Не вдаваясь в подробности, отметим, 
что перечисленные школы, безуслов-
но, были высшими образовательными 
учреждениями, однако не воплоща-
ли в себе идеи ни университета, ни 
организованной формы научного со-



5 8 Р.О. Райнхардт 

общества в современной трактовке 
этих категорий. Впрочем, данное об-
стоятельство нисколько не умаляет их 
значения для развития мировой науки 
и педагогики. Также еще раз подчер-
кнем важность органичного развития, 
«вырастания» де-факто средней шко-
лы в высшую. 

В-третьих, влияние христианской 
культуры на сознание и деятельность 
ученых. С утверждением христианства 
на территории Римской империи важ-
ными центрами европейской культу-
ры и науки, как известно, становятся 
монастыри. Близость итальянских 
монастырей и аббатств к Святому Пре-
столу играет большую роль сама по 
себе, хотя бы вследствие своего рода 
«духовной гравитации». Несмотря на 
последующие процессы секуляриза-
ции, влияние католической церкви на 
жизнь итальянских научных кадров ве-
лико и в настоящее время. В идейном 
плане оно выражается в культивации 
особого мировоззрения, опирающе-
гося на соответствующие ценности1. 
В научно-исследовательском плане – в 
стремлении к систематизации научно-
го знания, энциклопедизму (традиции 
монахов, но также древнеримских 
авторов – Плиния Старшего и др.), 
схоластических и догматических эле-
ментах. Наконец, в организационно-
институциональном – в появлении 
уже в XX в. в Италии католических 
университетов: Università Cattolica 
del Sacro Cuore в Милане (основан в 
1921 г.) и др. 

Даже в случае противоречий непосредствен-
но с церковью многие итальянские ученые 
(например, Галилео Галилей) позиционирова-
ли себя как верующие – тенденция в той или 
иной степени характерная и на современном 
этапе. 

Вместе с тем главный средневеко-
вый научно-образовательный центр 
в области теологии располагался не 
в Италии, но в столице наихристи-
аннейших королей Париже (XII в.). 
Болонья же стала цитаделью юриди-
ческой науки, через распространение 
и развитие которой также служила 
интересам Римской курии. История и 
общая характеристика данного учеб-
ного заведения приведены в упо-
мянутых выше научных трудах (Brizzi 
e al., 2007; Pedersen, 1997; Tanzella-
Nitti, http://antonellamartini.weebly. 
com/uploads/1/4/1/4/1414797/breve_ 
storia_universit.pdf), что избавляет 
нас от необходимости их освещения. 
Исходя из этого, имеет смысл оста-
новиться лишь на некоторых прин-
ципиальных моментах, связанных с 
особенностями функционирования 
первого западноевропейского уни-
верситета и важных с точки зрения 
развития итальянского научного со-
общества. 

Болонский университет 
как цитадель средневековой науки 

в Италии 

Опираясь на принципы институцио-
нализма, Болонский университет допу-
стимо рассматривать в виде системы, 
в рамках которой взаимодействуют 
два основных элемента – сообщество 
студентов (universitas scholarium) и 
сообщество профессоров (universitas 
magistrorum). Иными словами, это 
своеобразная переговорная площадка 
для диалога между двумя корпора-
циями – обучающихся и преподавате-
лей, – на которой решались ключевые 
вопросы их взаимодействия, причем 
не только научные. Так, важной состав-
ляющей двусторонней повестки была 

http://antonellamartini.weebly


Болонский университет как один из основных центров самоорганизации итальянского научного сообщества... 59 

коммерческая сторона образователь-
ного процесса. 

В условиях изначально отсутствую-
щего регулирования со стороны каких 
бы то ни было властей и ими уполно-
моченных органов оплата труда пре-
подавателей полностью зависела от 
спроса студентов на их услуги. Таким 
образом, в терминах теории контрак-
тов рассматриваемое заведение пред-
стает в виде классической модели, в 
которой участники стремятся к макси-
мизации своей полезности, действуя 
в асимметричном информационном 
поле. С учетом этого, оперируя кате-
гориями современной экономической 
теории, ситуацию уместно определить 
как рынок, на котором имеет место 
конфронтация олигополии universitas 
magistrorum и монопсонии universitas 
scholarium. Именно в результате этих 
процессов происходит ценообразова-
ние, т.е. определение вознаграждения 
преподавателей, и в более широком 
смысле формирование финансовых по-
токов, обеспечивающих обмен благами 
между членами научного сообщества. 
Заметим, что формализация микроэко-
номической модели, описывающей 
соответствующие процессы, насколько 
нам известно, еще не проводилась. 
Думается, что данная задача может 
представлять определенный истори-
ческий, экономико-теоретический и 
даже практический интерес. Вероятно, 
ее решение может опираться на по-
ложения институциональной эконо-
мической теории, теории контрактов и 
экономического империализма. 

Итак, что касается спроса, то он рож-
дался в ячейках студенческой среды, 
называемых нациями (nationes), кото-
рые по своему внутреннему устрой-
ству напоминали типичные средне-

вековые корпорации (гильдии, цеха 
и т.п.). Вопрос о том, что появилось 
раньше – nationes или universitates, – 
среди историков до сих пор оста-
ется открытым (Pini, http://www. 
itinerarimedievali.unipr.it/v2/pdf/P_pini_ 
nationes_studentesche.pdf). При этом 
важно то, что данные ассоциации 
финансировали профессоров путем 
коллективного сбора средств. Соответ-
ственно, их позиции изначально были 
крепки по принципу «кто платит, тот и 
заказывает музыку». Помимо данной 
функции студенческий корпус в лице 
выборных органов (rectores и пред-
ставители национальных коллегий) ре-
шал большинство других администра-
тивных задач: назначение и оценка 
работы профессоров, помощь членам 
студенческого братства (внутренняя 
политика), выстраивание отношений 
с властями разных уровней (внешняя 
политика) и др. То обстоятельство, что 
Болонский университет рос «снизу», 
т.е. на базе студенческих инициатив, 
представляется весьма существенным 
для самосознания представителей ита-
льянских научных кругов. 

Другой не менее значимой чертой 
видится национальный фактор. В эпо-
ху, когда о концепции государства-
нации речи идти не могло, а до объе-
динения Италии оставалось еще около 
800 лет, принадлежность к итальян-
скому этносу в широком смысле уже 
играла основополагающую роль в 
университетской жизни. Разделение 
на две группы – цитрамонтанов и 
ультрамонтанов (уроженцев земель 
по одну и другую сторону Альп соот-
ветственно) – фактически означало 
сегрегацию «итальянец – неиталья-
нец» (для сравнения: в Парижском 
университете традиционно было че-
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тыре нации (quatre nations) – по числу 
сторон света и без явного выделения 
французов. Видоизмененная, эта идея, 
вероятно, ляжет в основу внутренне-
го устройства Hogwarts в знаменитой 
саге Дж. Роулинг). Разумеется, это не 
подразумевало прямой вражды (раз-
ве что определенную конкуренцию), 
однако принадлежность к тому или 
иному землячеству (внутри каждой из 
двух подгрупп их насчитывалось более 
десятка) была немаловажной харак-
теристикой члена сообщества. Таким 
образом, несмотря на само название 
«университет», вызывающее в конно-
тативном ряду ассоциации с интерна-
ционализмом, исторически научное 
сообщество Италии выстраивалось на 
национальных началах. 

Говоря о предложении на образо-
вательные услуги со стороны профес-
сорско-преподавательского корпуса, 
следует иметь в виду, что по сравнению 
с упомянутым Парижским университе-
том исходное положение universitas 
magistrorum было квазиподчиненным. 
Особенностями контрактов с лектора-
ми (doctores legentes) были срочность 
(договор на фиксированный срок) и ис-
ключительность (запрет на преподава-
тельскую деятельность за пределами 
университета). Как следствие, успех 
научной карьеры определялся их лич-
ными качествами и педагогическими 
способностями, умением заработать 
авторитет среди студентов, которые 
могли в любой момент отказаться от 
предлагаемых услуг и найти замену. 
Данную необходимость, которая ни-
когда не была столь выраженной и 
характерной для большинства других 
средневековых университетов Европы, 
можно также отнести к числу аутентич-
ных черт итальянской модели самоор-

ганизации научного сообщества (наи-
более ярким противопоставлением, 
как уже отмечалось, видится Париж, 
где объединенный в корпорации про-
фессорат практически всегда играл 
доминирующую роль. Нации же по 
своему духу и функционалу были близ-
ки, скорее, к французским компаньо-
нажам – союзам взаимопомощи под-
мастерьев для борьбы с мастерами). 

В ряду важных в настоящем кон-
тексте специфических черт следует 
отдельно выделить то, что Болонский 
университет, как и некоторые другие 
в Италии, а также за ее пределами, 
подчинялся непосредственно Римско-
му Папе и был де-юре независим от 
местных властей. Члены universitas 
magistrorum et scholarium пользова-
лись рядом привилегий (privilegium 
fori) и свобод (libertas academica): не-
подсудность местным органам власти, 
освобождение от некоторых налогов 
и несения воинской службы и т.д. В 
совокупности эти условия означали 
особый административно-правовой 
и экономический режим, отдельные 
элементы которого в XX в. найдут во-
площение в технопарках, наукоградах, 
иннополисах и иных аналогичных 
структурах. В совокупности данный 
набор характеристик позволяет судить 
о Болонском университете в Средние 
века как об уникальной форме органи-
зации научного сообщества – учебно-
научно-практическом комплексе, во 
многом определившем дальнейшее 
развитие итальянской и западноевро-
пейской науки. 

Подводя итог, следует перечислить 
основные черты итальянской модели 
самоорганизации научного сообще-
ства, выявленные в ходе исторического 
анализа рассмотренного периода и 
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актуальные для современного этапа. 
Во-первых, открытость к внешнему 
миру, стимулирование контактов с 
ним, взаимопроникновение элемен-
тов научной культуры других стран 
и регионов, отсутствие замкнутости 
на себе, стремление к интернацио-
нализации и высокой академической 
мобильности. Во-вторых, изначально 
эндогенное формирование, органиче-
ское вырастание из более примитив-
ных форм научной и образовательной 
деятельности, склонность к самоорга-
низации. В-третьих, заметное присут-
ствие элементов католической этики 
и соответствующего мировоззрения, 
исторически тесное взаимодействие 
со Святым Престолом. В-четвертых, 
традиционное противостояние стар-
ших и младших членов научного со-
общества (профессоров и студентов), 
корпоративизм обеих групп, исконно 
сильные позиции студентов. Наконец, 
в-пятых, высокое значение нацио-
нальности, а также «малой родины» 
(этническая, диалектально-языковая 
принадлежность) как характеристики 
члена сообщества, не подразумеваю-
щее, впрочем, дискриминации иных 
лиц на этой почве. Полагаем, что от-
голоски перечисленных черт до сих 
пор присутствуют в качестве элемента 
самосознания итальянского научного 
сообщества (Маслова, 2014) и пред-
ставляют интерес с точки зрения изуче-
ния педагогики и психологии высшей 
школы. 
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