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Обсуждение продолжилось и на следующий год — на совещании руководителей 
вузов под председательством министра П. М. Кауфмана. И в этот раз большинство 
участников совещания высказалось за сохранение суда.
Однако сомнения в целесообразности сохранения дисциплинарного суда нарастали. 

В объяснительной записке, подготовленной в МНП к проекту нового университетского 
устава (1915 г.), читаем: «восстановление профессорского дисциплинарного суда… 
сопровождалось во множестве случаев такими проявлениями вражды и пренебрежения 
к этому суду со стороны студентов, что самая деятельность суда становилась почти 
невозможной, и во всяком случае, бесполезной»1.
Летом 1916 г. профессорский дисциплинарный суд был упразднен2.
Сыграл ли дисциплинарный суд отведенную ему роль? Исследователь Е. А. Заго-

рулько высказывает мнение, что этот суд был компромиссом «между властями и актив-
ными студентами»3. Полагаем, что это утверждение можно отнести лишь к первым двум 
неполным годам деятельности суда, когда он разбирал и политические выступления 
студентов. В дальнейшем его вес и авторитет, скорее, падали, что не способствовало 
укреплению связи студентов с профессорами.
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лет пребывало в забвении, и лишь появление статьи о нем в серии сетевых биобиблиографических 
словарей сотрудников Петербургского/Петроградского/Ленинградского университета позволило заново 
открыть его наследие для исследователей отечественной исторической науки и историографии. Для 
анализа научной биографии П. П. Фридолина автор привлекает как разнообразные документальные 
источники (отложившиеся в архивах Петербурга), так и его собственные исследовательские сочинения, 
изданные в период с 1910 по 1942 г.
Abstract. The focus of this publication is the biography of Russian and Soviet medievalist, specialist in the 
history of Italy of the 14th–15th centuries, Petr Fridolin. For many years the name of this scholar remained  
in oblivion, until the appearance of an article about him in a series of network biobibliographical dictionar-
ies of employees of St. Petersburg/Petrograd/Leningrad University re-opened his heritage for researchers 
of national historical science and historiography. In order to analyze Petr Fridolin’s scientific biography the 
author draws on a variety of documentary sources (in the archives of St. Petersburg), or his own research 
works published in the period from 1910 to 1942.
Ключевые слова: история Петербургского университета, история высшей школы, петербургская исто-
рическая школа, медиевистика, П. П. Фридолин.
Keywords: history of the St. Petersburg University, history of the higher school, St. Petersburg historical 
school, medieval studies, P. P. Fridolin.

Среди наиболее примечательных возможностей, которые дают исследователю совре-
менные сетевые биографические и просопографические проекты Института истории 
СПбГУ1, не последнее место занимает возможность заново познакомиться с целым 
рядом петербургских/петроградских ученых, имена, несмотря на их прижизненную 
известность, к настоящему времени практически канули в лету. К их числу, помимо 
прочих, принадлежит забытый отечественный медиевист, специалист по истории 
Италии XIV и XV столетий, Петр Петрович Фридолин (1876–1949). Степень забвения, 
в которое с годами погрузилось имя этого ученого, в течение без малого восьми лет 
преподававшего на Историко-филологическом факультете СПбУ, оказалась настолько 
велика, что вплоть до недавнего времени в общедоступных источниках (библиотеч-
ных каталогах, коммеморативных публикациях, популярных сетевых справочниках  
и пр.2) отсутствовали какие-либо внятные указания даже на дату его смерти (!). Между 
тем, на фоне других петербургских историков начала XX в. (и особенно медиевистов) 
фигура П. П. Фридолина выглядит не только нетипичной, но и до некоторой степени 
экстраординарной.
Петербуржец по рождению3, Петр Фридолин окончил историко-филологический 

факультет СПбУ в 1898 г. и был оставлен при кафедре всеобщей истории для подго-
товки «к профессорскому званию»4. При этом руководителем его, по всей видимости, 
выступал профессор Г. В. Форстен, что само по себе весьма любопытно. Ведь приори-
тетной научной специализацией Г. В. Форстена принято считать историю Скандина-
вии и Балтийского региона на заре Нового времени, и лишь в последние годы XIX в. 
(с 1893–1894 гг.) его растущий интерес к истории и культуре ренессансной Италии, 
1  Подробнее о проектах см.: Ростовцев Е. А., Амосова А. А., Янченко Д. Г. Проекты по истории Санкт-Петербургского 
университета на историческом факультете // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История. 2013.  
№ 3. С. 203–206; Сосницкий Д. А. История Санкт-Петербургского университета в сетевом пространстве // Клио. 2013. 
№ 10 (82). С. 145–148; Ростовцев Е. А. Проблематика проектов по университетской истории и истории высшей школы 
(Санкт-Петербургский университет) // Новое прошлое = The New Past. 2016. № 3. С. 145–158; Потехина И. П.: 1) История 
Санкт-Петербургского университета как предмет коллективных исследовательских проектов // Клио. 2016. № 8 (116). 
С. 14–21; 2) Портал «Биографика СПбГУ» и новые возможности в изучении петербургской медиевистики // Средние 
века. 2018. Т. 79. № 3. С. 180–195.
2  См., например: Андреева Н. В. Календарь юбилейных событий // Universum: Вестник Герценовского универси-
тета. 2006. № 8. С. 76.
3  Он был сыном известного в Петербурге врача, доктора медицины П. П. Фридолина (1844–1907) (РГИА. Ф. 1077).
4  Протоколы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 1898 г. № 54. СПб., 1899. С. 79.
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истории папства и католической церкви привел к составлению им и появлению в уни-
верситетском расписании целого ряда соответствующих учебных курсов1.
В 1900 г. изначально двухлетнее «оставление» Петра Петровича при кафедре было 

продлено (до января 1901 г.)2, что наводит на мысль о серьезной, «массированной» работе 
будущего профессора над избранной им темой — историей итальянского гуманизма. 
Тем не менее, поступления на службу в столичный университет по итогам этой продол-
жительной подготовки не произошло — не сохранилось и сведений о предоставлении 
Фридолиным какого-либо диссертационного сочинения на степень магистра истории3.
В 1901 г. мы впервые встречаем П. П. Фридолина в качестве дежурного воспитателя 

(позднее преподавателя географии и истории) Императорского Александровского 
лицея4. Спустя некоторое время он начал преподавать историю (а также историю 
искусств) и в других учебных заведениях столицы — Мариинской женской гимназии 
(1905–1910), женской гимназии Э. П. Шаффе (1907–1908), Александровском институте, 
Смольном институте (1907–1915), Женском педагогическом институте (1908–[1918]). 
Именно учащимся этих двух последних заведений было адресовано пособие по исто-
рии западноевропейского искусства — наиболее масштабная из сохранившихся работ 
П. П. Фридолина, опубликованная им в 1910 г.5 Лишь осенью 1911 г. состоялось его 
вступление в петербургскую университетскую корпорацию — он был зачислен в состав 
приват-доцентов историко-филологического факультета по кафедре всеобщей истории6.
За годы работы в университете (1911–1918) исследовательские интересы П. П. Фри-

долина, как кажется, в полной мере реализовались в его учебных курсах, посвященных 
итальянскому гуманистическому движению XIV–XV вв., а также публикациях (пусть 
и немногочисленных)7. Этому во многом способствовали его заграничные команди-
ровки — нам известно, по крайней мере, о двух его летних поездках в Италию (в 1910 
и 1914 гг.)8. Однако начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война и последовавшие затем 
революционные потрясения существенно изменили судьбу исследователя. Осенью 
1918 г. он был командирован Петроградским педагогическим институтом в Самару9, 

1  См.: Потехина И. П. Форстен Георгий Васильевич (1857–1910) // Сетевой биографический словарь историков 
Санкт-Петербургского университета (XVIII–XX вв.). URL: http://bioslovhist.spbu.ru/person/1568-forsten-georgiy-
vasil-yevich.html (дата обращения: 31.08.2018).
2  Журналы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 1900 г. № 56. СПб., 1901. С. 13.
3  Данные «Формулярного списка», представленного в деле П. П. Фридолина в фонде Женского педагогического 
института, позволяют говорить только о сдаче им магистерского экзамена. — См.: Формулярный список о службе 
преподавателя истории Императорского Ж.П.И. и заведующего учебной частью К.Ж.Г. при Институте Статского 
Советника Фридолина // ЦГИА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 5525. Л. 1об. 0Ч 2; Формулярный список преподавателя истории 
Императорского Воспитательного общества благородных девиц и С.-Петербургского Александровского института 
Статского Советника Фридолина // Там же. Л. 15 об. – 16; и пр.
4  Фридолин Петр Петрович дежурный воспитатель // ЦГИА СПб. Ф. 11. Оп. 1. Д. 4060; Формулярный список  
о службе преподавателя истории Императорского Ж.П.И. Л. 1 об. – 2; Фридолин Петр Петрович, надворный 
советник, дежурный воспитатель и преподаватель Имп. Александровского лицея в Санкт-Петербурге на 1905 г. // 
РГИА. Ф. 1349. Оп. 2. Д. 902. Л. 94–97.
5  Фридолин П. П Краткая история Европейского искусства. Часть I, с древнейших времен до XV столетия. СПб., 1910.
6  Формулярный список преподавателя истории Императорского Воспитательного общества благородных девиц… 
Л. 17 об. – 18 об.; Фридолин П. П. О допущении его к чтению лекций в звании приват-доцента // ЦГИА СПб.  
Ф. 14. Оп. 1–1. Д. 10550.
7  Потехина И. П. Фридолин Петр Петрович (1876–1949) // Сетевой биографический словарь историков...; Фри-
долин П. П. Несколько слов по поводу двух неизданных рукописей, касающихся гуманиста Заноби да Страда // 
Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели: [сборник статей]. СПб., 1911. С. 95–102.
8  Формулярный список о службе преподавателя Императорского Женского Педагогического Института и Заведую-
щего учебной частью Константиновской Женской Гимназии при Институте, статского советник Петра Фридолина 
// ЦГИА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 5525. Л. 32.
9  Удостоверение // ЦГИА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 5525. Л. 40.
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где вскоре закрепился на службе в местном университете (в том числе в 1921–1923 гг.  
в качестве ректора)1. Последним (и самым «прочным») местом работы П. П. Фридолина 
стала кафедра всеобщей истории Азербайджанского государственного университета, 
профессором которой он числился с 1923 по 1946 г. Именно к этому периоду относится 
львиная доля его сохранившихся научных публикаций — правда, тематика их уже 
заметно отличается от прежних «культурно-исторических» штудий автора. Основ-
ным объектом изучения для советского профессора Фридолина стало флорентийское 
Восстание чомпи2 — тема, сравнительно новая для отечественных итальянистов того 
времени, — и именно этим исследованиям суждено было получить наибольший отклик  
со стороны научной общественности3. Восстанию чомпи была посвящена и под-
готовленная П. П. Фридолиным к 1941 г. докторская диссертация4. Однако защита  
ее ни в Баку, ни в Тбилиси (по месту публикации автореферата) так и не состоялась.  
В дальнейшем же получение ученой степени, по-видимому, отошло для историка  
на второй план, хотя его труды некоторое время пользовались вниманием среди коллег-
медиевистов, привлекались при подготовке энциклопедических статей…5

Таким образом, работа по выявлению фактов биографии П. П. Фридолина, ставшая 
возможной благодаря запуску сетевых словарей Института истории СПбГУ, позво-
лила в известном смысле «воскресить» его фигуру для отечественной итальянистики,  
да и для исторической науки в целом6. Впрочем, отдельные аспекты его жизни и научной 
карьеры по-прежнему требуют серьезного и трудоемкого исследования.
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