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Система высшей школы в России начала формироваться в первой половине 
XIX в. Развивалось университетское, высшее военное, духовное образование.  
Во второй половине XIX в. усовершенствовалось уже сделанное и происходило 
наращивание недостающих звеньев высшей школы. Ведущая тенденция этого 
процесса выразилась в формировании группы народнохозяйственных высших 
учебных заведений. Россия была разделена на шесть учебных округов, 
возглавляемых попечителями учебных округов. В результате этого была создана 
администрация просвещения из специалистов, знающих дело. 

Все внесённые в университетскую жизнь изменения, в том числе  
и Университетские уставы, были направлены на улучшение работы 
университетов. Поводом к разработке третьего Университетского устава явились 
ограничения устава 1835 г., предпринятые в конце 1840-х гг. в связи  
с буржуазными революциями на Западе. Анализ его содержания приводит  
к выводу о том, что он усиливал роль государства в университет- 
ском управлении. 

В 1884 г. был принят новый Университетский устав. Он вызвал крайне 
негативную реакцию и у преподавателей, и у студентов. Устав уменьшил 
самостоятельность университетов, а причиной стало убийство императора 
Александра II. Поэтому подписание нового устава скорее являлось политической 
мерой, а не педагогической. 

Затрагивая студенчество Российской империи, следует заметить, что оно 
включало в себя представителей всех сословий российского общества. Его 
природа имела единый социально-генетический код с интеллигенцией, с которой 
учащаяся молодежь соотносилась как часть с целым по своим 
профессиональным перспективам. 

Интеллигенция России второй трети XIX в. являлась наиболее 
политизированной частью элиты российского общества. Ей не чужды были 
романтические порывы, вполне естественные в эпоху расцвета классического 
романтизма, являвшего собой в западно-европейской культуре той поры 
ведущий тип мировосприятия. 

В специальном изучении нуждается процесс возникновения и развития 
высшего женского образования в Российской империи во второй половине XIX – 
начале XX в. Процесс феминизации российской высшей школы значительно 
ускорила революция 1905–1907 гг.: в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове, 
Одессе, Юрьеве, Варшаве, Казани открылись высшие женские учебные заведения.  
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После разгона массовых митингов в начале июля 1917 г. почти все 

политические силы ополчились против большевиков. Все печатные издания,  
за исключением «Новой жизни» М. Горького, отвергали утверждения 
большевиков о стихийном характере демонстраций июля 1917 г. 

Буржуазные и даже социалистические газеты настаивали на принятии 
самых серьёзных мер против экстремистской партии большевиков.  
Так, уже 5 июля правоэсерская газета «Воля народа» заявляла о том, что 
большевики идут против интересов народа и заинтересованы лишь в захвате 
власти любой ценой. 

Большевистские издательства громились и закрывались. Редакция 
«Правды» была разгромлена первой. Позже была закрыта большевистская газета 
«Голос правды» в Кронштадте, которая возобновила свою деятельность под 
названием «Пролетарское дело». Лишь одна газета московский «Социал-
демократ» не поменяла своего названия. 

За распространение большевистской прессы предусматривалось серьёзное 
наказание, а население после июльских дней и информационной войны было 
неприязненно настроено по отношению к большевикам. Распространение 
печати было крайне затруднено. 

Против самих большевиков началась полноценная информационная война. 
Так, по началу их обвиняли в экстремизме, а после дело дошло и до работы во 
благо врага. На Ленина сыпали такими серьёзными обвинениями, как 
пособничество Германии в войне за деньги. 

Сами же большевики сконцентрировали свою деятельность в двух 
направлениях: первое – это борьба за сохранение издательств и положения; 
второе – это попытки опровергать все обвинения. Так, Ленин сложившуюся 
травлю начал сравнивать с «делом Дрейфуса». 

Последствия «июльского» кризиса очень сильно ударили по позициям 
большевиков: Ленин и Зиновьев вынуждены были скрываться, а после  
и вовсе бежать из Петербурга. Восстановить же прежнюю репутацию они 
смогли только к «Корниловскому» мятежу.  
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