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С момента учреждения Посольского приказа в 1549г. началась работа, 

направленная на организованное обучение русских студентов в иностранных государствах. 
Отсутствие профессиональных учебных заведений предопределило появление студентов 
из России в европейских университетах – старейших учебных учреждениях, основанных 
ещё в эпоху Средневековья, они сохранились до наших дней с минимально 
изменившимися архитектурой старинных зданий, организацией и традициями. 
Талантливых, достойных и пытливых до знаний русских студентов не останавливали 
трудности: незнание языка, опасная дорога, незнакомая страна, необходимость учёбы на 
философских факультетах, только после которой можно было учиться на других 
факультетах. После возвращения на Родину бывшие студенты активно занимались 
применением полученных знаний на практике. Первые студенты, покидавшие страну во 
время царствования Бориса Годунова, благодаря хорошим взаимоотношениям с 
Великобританией, отправлялись на учёбу в широко известные университеты – 
Кембриджский и Оксфордский. С наступлением Смутного времени международные 
контакты были приостановлены и возобновлены с началом царствования Петра I, когда 
паломничество в европейские университеты, по сравнению с допетровской эпохой  
многократно возросло. Молодая, растущая Российская Империя нуждалась в значительном 
количестве не только специалистов по военному делу, но и медиков, необходимых как в 
военное, так и в мирное время.  

Во время правления Петра I университет г. Лейдена был одним из популярных 
высших школ среди русских студентов. Медицинский факультет Лейденского университа 
в XVIII веке имел славу самой прогрессивной медицинской школы Старого Света, 
множество докторских диссертаций русских студентов было защищено именно там. С 
этим университетом нераздельно связаны имена таких студентов как Семёна Зыбелина – 
первый русский профессор медицины, Павла Кондоиди – создатель первого походного 
госпиталя, Данило Сущинского – основателя отечественной эпидемиологии.  На рубеже 
XVIII и XIX веков на лидирующее место среди медицинских факультетов европейских 
университетов выходит университет г. Страсбурга. В последствии нередко, прежде чем 
направиться на обучение в Париж студенты проводили несколько лет в Страсбурском 
университете, где занимались изучением иностранных языков и основ медицинской науки. 
Этот университет с разницей в 5 лет окончили Н.М. Амбодик - основоположник 
акушерства и М.М. Тереховский – врач и натуралист. В конце XIX века университету 
Парижа известность в медицинских кругах приносит лаборатория Пастера, в которой было 
совершено множество фундаментальных открытий. Благодаря крепкой дружбе Пастера и 
Мечникова в лаборатории учились многие русские студенты, в дальнейшем выдающиеся 
российские микробиологи – Н.Ф. Гамалея, Г.Н. Габричевский, В.А. Хавкин. Во второй 
половине XIX века многочисленные немецкие университеты, расположенные в Берлине, 
Галле, Гёттингене, Тюбингене и других городах – центрах многочисленных немецких 
земель, стали новым источником знаний для ещё безызвестных Степана Хотовицкого – 
акушер и гинеколог, Ивана Глебова – один из создатель русской школы физиологов, 
Алексея Полунина – основатель первой кафедры патанатомии, которые стали великими 
деятелями медицины после возвращения на Родину. Уровень образования многих 
студентов к моменту отъезда за границу порой не уступал заграничному. Этому 
способствовало не только активное развитие ранее учреждённых по европейскому образцу 
университетов в России, но и открытие новых университетов, примером чего может 
служить Дерптский университет, из которого в Германию направилась группа россиян, в 
числе которых были Н.И. Пирогов – великий врач и общественный деятель, Ф.И. 
Иноземцев – основатель Общества русских врачей, А.М. Филомафитский – 



основоположник экспериментальной патологии и Г.И. Сокольский – основатель учения о 
ревматизме, позднее разочаровавшиеся в уровне предоставляемых знаний в западных 
университетах. Так как уровень медицинского образования в России был на порядок выше, 
чем в Европе.  

География посещённых стран студентами-медиками представляла яркую картину 
тенденций медицинской науки с середины XVIII по конец XIX веков и отражала 
взаимоотношения с разными европейскими державами, а приобретённые специальности – 
нехватку тех или иных специалистов. 
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