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Аннотация. В 2024 г. Санкт-Петербургский университет отмечает свое 300-летие. В связи с этим 
истории университета уделяется повышенное внимание в российском обществе, особенно относи-
тельно недавним по историческим меркам событиям XX в. Среди сохранившегося корпуса источни-
ков, посвященных истории Петроградского (Ленинградского) университета в 1920-х гг., наибольший 
интерес для современных исследователей представляет периодика данной эпохи, которая являет-
ся важным срезом жизни университета. В современной историографии отсутствуют исследования, 
в которых бы анализировалась советская периодика 1922 – 1929-х гг., посвященная университету. 
При этом данный вид источника является очень ценным для любого, кто изучает, либо интересу-
ется жизнью университета в данный период. Например, именно благодаря этому виду источника 
исследователь может произвести реконструкцию повседневности петроградского/ленинградско-
го студенчества университета 1920-х гг., что невозможно сделать, только опираясь на анализ сохра-
нившейся официальной университетской документации. В настоящей статье на основании анализа 
советской периодики 1922 – 1929-х гг., предлагаются наблюдения относительно различных аспек-
тов жизни Петроградского (Ленинградского) университета данного периода. В их числе – история 
появления университетской печати, анализ университетских коммемораций, образ нового («совет-
ского») студента и профессора университета на страницах Петроградской (Ленинградской) перио-
дики 1922 – 1929-х гг. 
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университет, история университетов, студенчество, журналы и газеты советской России, коммемора-
ции, профессура
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Abstract. In 2024, St. Petersburg University celebrates its 300th anniversary. In this regard, the history of 
the university is given increased attention in Russian society, especially the recent relative historical events of 
the XX century. Among the preserved corpus of sources devoted to the history of Petrograd (Leningrad) Uni-
versity in the 1920s, the periodicals of this era, which is an important slice of the life of the university, are of the 
greatest interest to modern researchers. There are no studies in modern historiography that would analyze the 
Soviet periodicals of the 1922 – 1929s devoted to the university. At the same time, this type of source is very 
valuable for anyone who studies or is interested in the life of the university during this period. For example, it 
is thanks to this type of source that a researcher can reconstruct the everyday life of the Petrograd/Leningrad 
university students of the 1920s, which cannot be done only based on the analysis of the preserved official 
university documentation. In this article, based on the analysis of the Soviet periodicals of 1922-1929, obser-
vations are made regarding various aspects of the life of the Petrograd (Leningrad) University of this period. 
Among them are the history of the appearance of the university press, the analysis of university memorials, 
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Петроградские (Ленинградские) стенгазеты 
и газеты об истории и жизни университета в 
1922 – 1929-х гг.

Многие газеты 1922 – 1929-х гг., посвященные 
университету, изначально появились как стенга-
зеты. Как отмечает советский историк Л. А. Ши-
лов, автор 4-й главы «Университет в 1921 – 1927 
годах» в монографии «История Ленинградского 
университета. 1819 – 1969», в Петроградском 
университете «…в 1922 – 1923 гг. выпускались 
стенгазета студкома, молодежная газета «Мет-
ла», газета археологического отделения «Сдвиг» 
и др…» [1, С. 239]. Стенгазеты выходили нерегу-
лярно. Однако при этом «…каждый выезд газеты 
на стену университетского коридора поистине 

Периодические издания советского госу-
дарства 1922 – 1929-х гг., в которых об-
наруживаются сведения о жизни и дея-

тельности Петроградского (Ленинградского) 
университета, в основном представлены теми, 
которые выходили непосредственно в г. Петро-
граде (Ленинграде). В ходе анализа был обнару-
жен только один московский журнал – «Крас-
ная Молодежь», в котором имеются сведения 
об истории университета данного периода. Всю 
периодику, в которой встречаются университет-
ские сюжеты 1922 – 1929-х гг., можно разделить 
на две большие группы: «официальные» универ-
ситетские и городские издания и университет-
ские студенческие издания (см. табл.1). 

the image of a new («Soviet») student and professor of the university on the pages of Petrograd (Leningrad) 
periodicals of 1922 –1929.

Keywords: Petrograd University, Leningrad University, St Petersburg University, history of universities, stu-
dents, magazines and newspapers of Soviet Russia, commemorations, professors

Название издания Гг. издания Университет Город
СТУДЕНЧЕСКАЯ
Стенгазета «Метла» 1922 – 

1929 г.
+ Петроград (Ленинград)

Стенгазета «Сдвиг» 1922 – 
1925 г.

+ Петроград (Ленинград)

Стенгазета «Вестник клуба» 1925 г. + Петроград (Ленинград)
Стенгазета «Це-це» 1925 г. + Петроград (Ленинград)
Стенгазета «КиноАгитка» 1925 г. + Петроград (Ленинград)
Стенгазета «Спартаковец» 1925 г. + Петроград (Ленинград)
Стенгазета «Студенческий 
Художественный Кружок»

1925 г. + Петроград (Ленинград)

Стенгазета «Ленинская учеба» 1925 г. + Петроград (Ленинград)
Стенгазета «Литературное приложение» 1925 г. + Петроград (Ленинград)
Стенгазета «Филовец» 1929 г. + Петроград (Ленинград)
«Вулкан. Сборник студенчества 
Рабочего факультета Петроградского 
государственного университета»

1922 – 
1929 гг.

+ Петроград (Ленинград)

ОФИЦИАЛЬНАЯ
Журнал «Красный студент» 1923, 1924, 

1925 гг.
Петроград (Ленинград)

Журнал «Красная молодежь» 1925 г. Москва
Газета (до 1927 г. стенгазета (возникла из 
студенческой стенгазеты в 1922 – 1924-х 
гг.) «Студенческая Правда»

1922 – 
1929 гг.

+ Петроград (Ленинград)

Газета «Петроградская (Ленинградская) 
Правда»

1922 – 
1929 гг.

Петроград (Ленинград)

Газета «Красная Газета» 1922 – 
1924, 1927, 
1928 гг.

Петроград (Ленинград)

Газета «Смена» 1925, 1927 
– 1929 гг.

Петроград (Ленинград)

Таблица 1. Советской периодика, посвященная университету 1922 – 1929-х гг.



15

«Студенческая Правда» выпускалась регулярно 
«…2 раза в месяц, в 2 экземплярах …» <…> «…К 1 
февраля 1925 года было выпущено уже 25 номе-
ров…» [1, С. 239]. Газета выпускалась в основном 
к определенным политическим или революци-
онным датам. В 1927 г. «Студенческая Правда» 
была реорганизована в «двухнедельную газету», 
тираж которой в 1927 г. достиг с 100 экземпля-
ров до 2000 [7, Л. 27]. Газета сразу же завоевала 
доверие со стороны ее читателей и «…пользует-
ся большим авторитетом среди студентов, про-
фессоров и преподавателей Университета…» [7, 
Л. 27]. На страницах этой газеты нашли отраже-
ния как «официальные» сообщения, так и многие 
черты повседневности студенчества универси-
тета советской эпохи 1920-х гг. На 14 марта 1929 
г. тираж газеты составлял 4000 экземпляров, а 
ее подписчиков было 700 – 800 человек [8, Л. 1]. 
В жизни газеты принимали участие как студен-
ты, так и многие преподаватели и известные 
ученые ЛГУ 1920-х гг. 

Несмотря на появление «Студенческой 
Правды», на разных факультетах университета 
по-прежнему продолжали выходить стенгазе-
ты, в том числе появлялись и новые. В 1929 г. на 
историко-лингвистическом факультете универ-
ситета вышел первый номер стенгазеты «Фило-
вец» [9, С. 6].

Помимо «Студенческой Правды», сведения об 
истории университета в 1922 – 1929-х гг. встре-
чаются еще в трех официальных и ведущих газе-
тах г. Петрограда (Ленинграда) 1920-х гг.: «Петро-
градской (Ленинградской) Правде», «Красной 
Газете» и молодежной газете «Смена». На стра-
ницах одной из наиболее популярных и главных 
ежедневных газет г. Петрограда (Ленинграда) 
1920-х гг., «Петроградской (Ленинградской) 
Правды», часто встречаются небольшие замет-
ки о жизни университета. В № 140 от 4 июня 1927 
г. из статьи Л. Урбаниста мы узнаем сведения о 
военной организации и подготовке при универ-
ситете [10, С. 4]. В «Красной Газете» нечасто, но 
иногда встречаются сведения о достижениях 
университета. В газете «Смена» также обнару-
живаются сведения по истории университета 
в 1922 – 1929-х гг. Так, студенты-комсомольцы 
университета приняли активное участие в борь-
бе с наводнением 15 октября 1929 г. Для борьбы 
со стихией «…университет дал 750 человек, 255 
человек дал рабфак ЛГУ…» [11, С. 4].

Периодическими изданиями 1920-х гг., в кото-
рых также можно обнаружить сведения об уни-
верситете данного периода, являются журналы. 
Среди них, например, «Красный студент», «Крас-
ная Молодежь». Журнал «Красный Студент» 
издавался «Рабочим издательством Прибой». 
«Рабочее издательство Прибой», как акционер-
ное общество, было учреждено «…для издания и 
распространения произведений печати и снаб-
жения таковыми широких масс трудящихся и их 
организациями…» [12, Л. 8]. Редакция «Красного 

сопровождался триумфом среди студентов…» [2, 
С. 3]. Стенгазета «Метла» (рабочая бытовая га-
зета) была стенгазетой при Бюро ячейки ВКП(б) 
рабочих и служащих ЛГУ. На первое полугодие 
1929 г. главным редактором «Метлы» был «…тов. 
Краснов…» (протокол № 6 Бюро ячейки ВКП(б) 
рабочих и служащих ЛГУ от 27 мая 1929 г.) [3, Л. 
23]. В августе 1929 г. в связи с уходом Краснова 
из ЛГУ, были проведены перевыборы редколле-
гии «Метлы». В новую редколлегию были назна-
чены 5 человек: «...Ответственным редактором, 
тов. Лупандин, от Комсомола – тов. Ходикова, от 
Месткома: т. Закатимов, Кабанов, от женщин – 
тов. Васильева О....» [3, Л. 29]. Стенгазета «Метла» 
имела непосредственно связь с главной газе-
той университета, возникшей в 1924 – 1927-х гг., 
«Студенческой Правдой, которая выражалась в 
«…дачи заметок…» [3, Л. 23]. Количество выпуска-
емых стенгазет при университете постепенно 
увеличивалось и «…1924/1925 г. учебный год стал 
годом расцвета студенческой стенной печати в 
университете…» [1, С. 239]. В 1925 г. в универси-
тете выходили следующие стенгазеты, помимо 
уже упомянутых: «КиноАгитка», «Спартаковец», 
«Студенческий Худ. Кружок», «Ленинская учеба», 
«Литературное приложение» <…> «Вестник клу-
ба», <…> Мытнинское общежитие также выпуска-
ло маленькую газету под названием «Це-це», ко-
торая заполнялась большею частью рисунками 
и карикатурами…» [2, С. 3].

Одной из главных «официальных» газет, в ко-
торой можно обнаружить сведения об истории 
университета 1920-х гг., является газета студен-
тов и работников Петроградского (Ленинград-
ского) университета «Студенческая Правда» 
(ныне журнал  «Санкт-Петербургский  универси-
тет»). 7 ноября 1927 г., к десятилетнему юбилею 
Октября вышел первый номер данной газеты, и 
«…именно с этого номера ведет начало универси-
тетская пресса…» [4]. Официальной датой появ-
ления газеты считается 7 ноября 1927 г. Однако 
«Студенческая Правда», как издание, появилась 
гораздо раньше. Она появилась благодаря ком-
сомольской ячейке университета в 1922 – 1923-е 
гг. в виде стенгазеты и называлась «Юмористи-
ческая стеновка» [2, С. 3]. В начале 1924 г. «…по 
инициативе партийной организации была созда-
на общеуниверситетская газета «Студенческая 
Правда» …» [1, С. 239]. «Студенческая Правда» 
объединила в себе все стенгазеты, выпускае-
мые ранее, и до конца 1926 – 27 учебного года 
продолжала выходить регулярно два раза в ме-
сяц [2, С. 3]. Кружку студкоров к 1925 г. стенгазету 
«Студенческую Правду» удалось наладить впол-
не: «Студенческая Правда» «…охватила жизнь 
и быт студенчества, оправдав таким образом, 
свое название…» [5, С. 121]. 23 февраля 1925 г. на 
вечере, посвященном 106-летию университета, 
«…был вывешен специальный, посвященный го-
довщине номер стенгазеты кол-ва РЛКСМ ун-та 
«Студенческой Правды» …» [6, С. 6]. Стенгазета 
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ответственная тройка, «…которая должна уста-
навливать правильность фактов в тех случаях, 
когда в заметках студкоров задевается та или 
иная общественная организация, и следить за 
тем, чтобы недостатки, указываемые в газете, 
устранялись этими организациями…» [5, С. 121]. 

При анализе выявленного периодического 
материала 1920-х гг. обнаруживается, что статей 
преподавателей университета весьма мало – не 
более 20% от общего выявленного числа статей. 
Также среди обнаруженных статей встречают-
ся статьи нескольких ректоров университета в 
1920-е гг. Статьи преподавателей университета 
были посвящены анализу изменений, проис-
ходивших в Высшей советской школе в целом 
и в контексте изменений в университете. В них 
доказывалась необходимость «срочнейшего» 
преобразования Высшей школы под советским 
уклоном и «отсталость» предыдущей дореволю-
ционной системы образования. 

Сюжеты идеологического нарратива: рабфак 
и комсомол, партия

На страницах советских газет и журналов 
1922 – 1929-х гг. встречается немало сюжетов о 
жизни университета. Произведенный анализ по-
зволяет выделить и сгруппировать ряд ключе-
вых вопросов, которым уделялось повышенное 
внимание. Одним из сюжетов, часто встречаю-
щихся на страницах периодики 1922 – 1929-х гг., 
является жизнь рабочего факультета (рабфака), 
образованного при университете. Так, в газе-
те «Петроградская Правда» от 14 января 1922 
г. встречаются сведения о рабочем факульте-
те университета: «…Лучшими педагогическими 
силами обслуживается рабочий факультет при 
университете…» [15, С. 4]. При рабфаке универси-
тета в 1920-е гг. был даже организован силами 
его студентов ежемесячный литературно-худо-
жественный и общественно-политический сбор-
ник «Вулкан». Редакцией сборника в № 1 были 
определены две главные его задачи: «…1) дать 
на страницах его широкую возможность для 
выявления творческих сил пролетарского сту-
денчества…; 2) отразить бытовую жизнь студен-
чества…» [16, С. 1]. Стоит отметить, что тезис о 
необходимости пролетаризации Высшей школы 
и университета доказывался не только профес-
сорами и преподавателями на страницах совет-
ской периодики 1920-х гг., но и самими студента-
ми. 

Другим важным сюжетом был вопрос о вли-
янии партии и комсомола на жизнь студентов. 
На страницах периодики комсомол выступал 
системообразующим звеном для молодых сту-
дентов. В статье Михаила Амечславского указы-
валось, что именно благодаря комсомольцам и 
коммунистам удалось собрать свыше двух ты-
сяч беспартийных студентов на демонстрацию 
1924 г. «…по поводу убийства Энгеля…» [17, С. 32]. 
Именно партия, как указывалось на страницах 
периодики, не дала оппозиции в 1927 г. «свить 

студента», ежемесячного литературного, обще-
ственно-политического и научного популярного 
журнала, располагалась по адресу: пр. 25-го Ок-
тября (современный Невский пр.), д. 1, ком. 28. 
Подписка на журнал составляла 25 коп. за 1 ме-
сяц, 3 месяца – 75 коп. 6 месяцев – 1 р. 50 коп., 12 
месяцев – 3 руб. [13, Л. 112]. В деятельности жур-
нала, помимо студентов вузов г. Ленинграда (не 
только Ленинградского государственного уни-
верситета), принимали участие многие научные 
и общественные деятели г. Ленинграда, напри-
мер, ректор университета в 1922 – 1925 гг. Н.С. 
Державин [13, Л. 112]. В журнале помимо различ-
ных статей, посвященных жизни университета в 
1920-е гг. (например, о летней практике студен-
тов ЛГУ), обнаруживаются, как и в газете «Сту-
денческая Правда», различные карикатурные 
изображения. Так, например, в выпуске «Красно-
го Студента» № 4 (27) за 1925 г. были размещены 
«Дружеские Шаржи» в профиль нескольких про-
фессоров ленинградских вузов, среди которых 
было изображение и ректора ленинградского 
университета Н.С. Державина [13, Л. 87].

Вклад студентов и профессоров в развитие 
периодики

На страницах периодики 1920-х гг., где обна-
руживаются сведения о жизни университета, 
наибольшее участие принимали именно студен-
ты университета. В основном это были неболь-
шие статьи-заметки как в «неофициальных», так 
и официальных изданиях. Спектр освещаемых 
ими тем о жизни университета был весьма обши-
рен (о повседневной жизни университета и его 
культурной жизни и т.д.). Основным направле-
нием их деятельности было последовательное 
доказательство тезиса о том, что стало лучше в 
«новом» советском университете, и как универ-
ситет может помочь развитию своей страны. Это 
соответствовало общей тенденции в советской 
периодике 1922 – 1929-х гг., в которой особенно 
подчеркивалось «…насколько плох был старый 
университет, и насколько удачным и продуктив-
ным стало его советское преображение…» [14, 
С. 179]. Активную роль в жизни периодических 
изданий, в которых обнаруживаются сведения 
об ленинградском университете в указанный 
период, сыграло массовое движение студенче-
ских корреспондентов (студкоров). Кружки студ-
коров были фактически при каждой газете или 
журнале, касающейся студенческой жизни. Так 
кружок студкоров был организован при стенной 
газете «Студенческая правда» и имел 30 чело-
век, а к 1925 г. стал насчитывать уже 80 человек 
[5, С. 121]. Работа студкоров охватывала все об-
щественные организации университета в этот 
период: корреспонденты присутствовали на 
различных заседаниях, собраниях и потом писа-
ли о них заметки, которые выходили не только в 
«Студенческой Правде», но и в других газетах и 
журналах 1920-х гг. Для улучшения работы круж-
ка в 1925 г. на общем собрании была выдвинута 
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кивалась особенная роль В. Б. Томашевского в 
развитии «советского университета» 1920-х гг.: 
«…с 1924 года он принимает деятельное участие 
по реорганизации университета. При нем значи-
тельно поднялась академическая подготовка 
студентов, улучшилось материальное положе-
ние профессоров и студентов…» [23, С. 4]. В. Б. 
Томашевскому были устроены торжественные 
похороны, которые переросли в общегородскую 
манифестацию: «…тысячная лавина студенче-
ства заливает широкую набережную, подымает-
ся на мост, движется по пр. 25-го Октября…» [23, 
С. 4].

На страницах периодики 1922 – 1929-х гг., 
посвященной университету, весьма частыми 
сюжетами были статьи об университетских 
праздниках и юбилеях. Некоторые торжества 
проводились вне стен университета. Например, 
22 февраля 1922 г. во дворце имени Урицкого 
(ныне Таврическом) был организован «Празд-
ник революционного студенчества», на котором 
вспоминали о «…прошлых революционных днях 
студенчества <…> старые студенты…», а также о 
предстоящих перед «новым» советским универ-
ситетом задачах и о том, что «…Университет дол-
жен стать подлинной школой пролетариата и 
для пролетариата…» [24, С. 4]. На страницах газет 
1922 – 1929-х гг. также обнаруживаются сведе-
ния о местных торжествах, проводимых в самом 
университете. 25 сентября 1922 г. состоялся «…
первый вечер революционного студенчества 
I-го Петроградского государственного универси-
тета, устроенный коммунистической фракцией 
университета…» [25, С. 7]. В ходе торжества было 
подчеркнуто, что «…безвозвратно минуло то вре-
мя, когда революционное студенчество было 
небольшой кучкой <…> теперь мы смело можем 
сказать: подавляющее большинство студен-
тов на стороне новой школы…» [25, С. 7]. Этому 
же была посвящена и первая сходка студентов 
приема 1922 года, которая состоялась 5 октября 
1922 г. в «физической аудитории» университета 
[26, С. 3]. Несмотря на провозглашенный тезис 
об окончании борьбы внутри студенчества, он 
не был до конца верным, т. к. активная борьба 
между «старым» и «пролетарским» студенче-
ством продолжалась официально не только 
вплоть до момента нескольких чисток, которые 
произошли в университете в 1920-х гг., но неофи-
циально сохранялась и в 1930-е гг. 

Образ «нового» и старого» студента 
На страницах советской периодики 1922 – 

1929-х гг. рассматривался образ «нового» сту-
дента советского университета. Он активно 
противопоставлялся «старому» студенту доре-
волюционного университета. Образ «нового» 
студента начинался с его одежды. Если до ре-
волюции, после поступления пролетарий-оди-
ночка быстро «ассимилировался» и «сливался» 
с остальной буржуазной массой студенчества 
благодаря фуражке и пальто, то теперь «…каж-

прочное гнездо» в комсомольском коллективе 
университета. За оппозиционными «птенцами» 
«потянулась» лишь небольшая группа комсо-
мольцев, остальные «…идут за партией, а не за 
кучкой раскольников-демагогов…» [18, С. 4].

Отношение в университете к «официальной» 
власти не так часто встречается в проанализи-
рованной периодике 1922 – 1929-х гг. Критика 
«официальной» власти по весьма понятным 
причинам не могла попасть на страницы перио-
дики, однако важные внутриполитические собы-
тия все же были отражены в некоторых статьях, 
например, такое явление, как «Троцкизм». Весь 
коллектив ВКП(б) ЛГУ в 1927 г. высказался за 
«генеральную линию» партии. «Мистер Троцкий» 
за свою «предательскую деятельность» был за-
клеймен коллективом «…позором отщепенца и 
предателя…» [19, С. 1].

Университетские места памяти и коммемо-
рации 1922 -1922-х гг.

Университетские коммеморации являются 
неотъемлемой частью петроградской (ленин-
градской) периодики 1920-х гг. На страницах 
«Студенческой Правды» 1922 – 1929-х гг. одним 
из главных мест памяти является образ главно-
го коридора в здании Двенадцати коллегий. В 
одной из статей на примере главного коридора 
показано, как революционные события отобра-
зились на жизни университета. Послереволюци-
онная картина весьма была печальна: «…в 1918 
г. коридор наш смолкает … нового студенчества 
еще нет… 1919-20 гг. коридор полон тихого ужаса. 
Он пустынен и жутко. Лекции в главных аудито-
риях не читаются…» [20, С. 3]. Лишь в 1921 – 1922-
х гг. жизнь в университете начинает возвра-
щаться к прежнему порядку. Так, «…университет 
выпускает старое студенчество и принимает но-
вое <…> коридор оживает – в нем по-прежнему 
шумно, весело и даже тесно…» [20, С. 3].

Как отмечает в своей работе современный 
исследователь Е. А. Ростовцев, в дореволюци-
онное время в университете «…Обязательной 
корпоративной коммеморацией были похоро-
ны члена университета: ритуал похорон, в об-
щем, был одинаков – профессора провожала в 
последний путь корпорация во главе с профес-
сорской элитой и ректором…», при этом многие 
из них превращались в общегородские манифе-
стации [21, С. 269]. Эти коммеморации были со-
хранены и в советский период. Одной из таких 
корпоративных коммемораций стали похороны 
в 1927 г. ректора Ленинградского университета 
В. Б. Томашевского. На страницах «Ленинград-
ской Правды» за 1927 г. была помещена заметка 
о смерти 14 февраля 1927 г. ректора: «тело проф. 
было перенесено в Актовый зал университета 
… установлен почетный караул студентов … 17 
февраля в день похорон ректора университета, 
В. Б. Томашевского, будут прекращены занятия 
в университете и во всех его отделениях…» [22, 
С. 5]. На страницах ленинградских газет подчер-
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профессор»? На страницах советской периодики 
1922 – 1929-х гг. не раз появлялся «старый про-
фессор». «Старый профессор» с трудом принял 
революцию 1917 г., «…стал он говорить и препо-
давать не все, что думал, стал осторожней, по-
баивался…», потом привык, однако «…только по 
углам душу отводил, отшептывался…» [31, С. 52]. 
Особенно ему было непривычно, что студенты 
теперь могли запросто, без должного почтения к 
нему обратиться за помощью в университетских 
коридорах. Особенно его задевало, что он теперь 
не «господин профессор», а «товарищ профес-
сор»: «…Никто не осмеливался, никогда, уваже-
ние питали, а тут <…> Понагнали этих дворников 
и вот – «товарищ профессор…» [31, С. 53]. Однако, 
по мнению самих студентов, такому «господину 
профессору» уже не было места в новом универ-
ситете и ему давно пора было позабыть «старые 
словечки». «Старый» профессор, несмотря на 
изменившуюся обстановку, по-прежнему упор-
но «держится» за «дореволюционное прошлое», 
не желая смириться с наступившей «новой» 
действительностью. Одним из «старых» про-
фессоров, который не раз подвергался критике 
на страницах «Студенческой Правды» в 1929 г., 
был профессор зоогеографии» А. А. Бялыниц-
кий-Бируля. Несмотря на его заслуги перед уни-
верситетом, он был «человеком прошлого». Как 
отмечали студенты, помимо того, что он читает 
лекции по давно составленной рукописи, он «…В 
своем отрицании современности доходит до ко-
мизма, так, например, и теперь еще (очевидно на 
зло большевикам) пишет букву ять…», и по-преж-
нему называет студентов «господами», что им 
очень не нравится [32, С. 3].

«Новый», «правильный» профессор сильно 
отличается от «старого». Он: «…старший това-
рищ, <…> руководитель по кладовым челове-
ческого знания…», он знает нужды и интересы 
студенчества и идет всегда ему навстречу [33, С. 
1]. «Новый» профессор всецело поддерживает 
реформы в высшей школе, он «большой обще-
ственник». В отличие от «старого», ленивого про-
фессора, «новый» профессор походит к препода-
ваемому им предмету обстоятельно и готов эти 
знания привить студентам. Весьма часто упо-
минаемым «новым, правильным профессором» 
на страницах «Студенческой Правды», был про-
фессор А. А. Ухтомский. Как отмечалось, А. А. 
Ухтомский «… является подлинным советским 
ученым, он, конечно, не пользуется никакими 
симпатиями со стороны антисоветской части 
профессуры…», он пользуется большим уваже-
нием со стороны пролетарского студенчества 
и был одним из немногих профессоров универ-
ситета, который преподавал одновременно на 
рабочем факультете «…тогда, когда прочая про-
фессура избегала рабфаков как чумы…» [34, С. 3].

Одним из самых ярких представителей, по 
мнению периодики 1922 – 1929-х гг., «старой, 
реакционной части профессуры» был К. М. Де-

дый из новых студентов, если он действительно 
пролетарий крови и духа, носит свою свитку, за-
щитку, тулуп и прочее и считает, что в этом только 
виде он и похож сам на себя…» [27, С. 21]. Помимо 
одежды «нового» студента отличает и поведе-
ние. Он смело подходит к любому профессуру, 
если хочет задать вопрос, и обращается к нему 
«товарищ», не снимая шляпы, а не «господин», на 
лекции он уходит весь в себя (молчалив, не бол-
тает, внимательно слушает), он идет на лекцию 
работать, а не «слушать» профессора, как опер-
ного певца в Мариинском театре [27, С. 21]. «Но-
вый» студент понимает за чем он пришел в выс-
шую школу: он пришел за общим, основным, он 
жаждет общих линий, общих схем, чтобы постичь 
«основы способов постройки здания науки» для 
применения на опыте. Исторический материа-
лизм в крови «нового» пролетарского студента, 
в отличии от «старого». «Новый» студент широко 
культурно развит – он не может жить без газеты: 
«…он доверяет ей, он читает ее ежедневно, хоть 
вечером, но не ляжет спать без такой живитель-
ной порции ежедневной политической инфор-
мации…» [27, С. 22]. «Новый» студент, в отличие 
от «старого» всегда поддержит товарища и при-
дет к нему на выручку в сложной для него жиз-
ненной ситуации, несмотря на бедность своего 
собственного положения. «Новый студент» дис-
циплинирован и бодр: «… Пришедший в Универ-
ситет рабочий и крестьянский молодняк вдох-
нул тогда в застойное болото старых ВУЗ›овских 
аудиторий свою громаднейшую бодрость…» [28, 
С. 1]. Также любой студент нового советского 
Петроградского (Ленинградского) университета 
должен был вести только трезвый образ жиз-
ни и подавать собою пример другим. В одном 
из номеров «Студенческой Правды» за 1928 г. 
борьбе пьянству среди студентов университета 
была посвящена отдельная страница: «…каждый 
студент-партиец, комсомолец, беспартийный 
должен помочь студенческой общественности 
вывести на свежую воду всех пьяниц…» [29, С. 3]. 
В «Студенческой Правде» была создана специ-
альная «черная доска», на которую предполага-
ли заносить «злостных пьяниц», которые тратят 
больше половины своей стипендии на «зелено-
го змия». Новые «пролетарские» студенты уни-
верситета должны были, несмотря на сильное 
противодействие «реакционной профессуры и 
студентов», быть смелее, «встряхнуть» «… свои 
захирелые часто коллективы, побольше веры в 
свое дело и пусть покажет нам свою мощь новое 
пролетарское студенчество и создаст новую, бо-
лее красивую жизнь…» [30, С. 20].

Образ «нового» и старого» профессора уни-
верситета 

Во многих воспоминаниях универсантов 1922 
– 1929-х гг. встречаются сведения о их борьбе 
со «старой, реакционной» профессурой универ-
ситета. Однако ими не дается какая-либо харак-
теристика: кем был на самом деле этот «старый 
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звал – «танцы (в современной интерпретации)» 
[38, С. 36]. Автор в статье негодовал, что универ-
ситетские власти «не обращали внимания» на 
это «безобразие», происходившее в стенах про-
летарского университета. Он предлагал властей 
города обратить на это внимание и запретить 
«танцульки». 

Отражение в периодике нововведений в сфе-
ре преподавания в университете

На страницах советской периодики 1922 – 
1929-х гг. встречается еще один интересный 
сюжет: оценка нововведений в высшей совет-
ской школе, а именно введение лаборатор-
но-исследовательского метода (Дальтон-пла-
на) в университете. Особенно подчеркивалось, 
что именно «…университет первый ввел у себя 
на отделениях лабораторный метод…» [39, С. 
4]. Введение Дальтон-плана было противопо-
ставлено «старой лекционной системе», которая 
была «враждебна» для студентов и негативно 
влияла на их успеваемость, т. к. преподаватель 
«преподносил» готовый материал, а не работал 
со студентом индивидуально. Например, в ста-
тье, посвященной введению Дальтон-плана на 
рабфаке ЛГУ указывалось, что «…отошедшая в 
область предания лекционная система, как си-
стема, стригла всех по одну гребенку. При ла-
бораторном методе преподаватель подходит к 
каждому…» [40, С. 27]. Усиление индивидуальной 
роли педагога на студента оценивалось положи-
тельно, что по мнению автора, позволяло сту-
денту привить необходимые самостоятельные 
навыки, что в целом весьма положительно вли-
яло на степень успеваемости студента.

Острая полемика на страницах советской пе-
риодики 1922 – 1929-х гг. касалась вопроса отме-
ны лекций, как «пережитка «дореволюционного 
прошлого». В № 2 «Студенческой Правды» за 
1928 г. была представлена на обсуждение мате-
матическая «формула профессора В. Г. Шапош-
никова», согласно которой для рационализации 
учебы следовало отменить все лекции. Для об-
суждения этого вопроса в «Студенческой Прав-
де» была создана специальная рубрика – «Нуж-
ны ли нам лекции». Со второго номера газета 
открыла «…кампанию по обсуждению методов 
преподавания…» [41, С. 2]. Вопрос отмены лек-
ций вызвал серьезную дискуссию на страницах 
«Студенческой Правды» в 1928 г. Появились как 
сторонники, так и противники «формулы Шапош-
никова». Сторонники отмены лекций утвержда-
ли, что «…лекции убивают активность студента, 
его стремление к исследовательской работе <…> 
Очень часто лекции читаются профессорами, не 
имеющими абсолютно никаких лекторских да-
рований…», что приводит к тому, что лекции сту-
денты часто пропускают [42, С. 2]. Предлагалось 
обратится к опыту рабфаковцев университета, 
которые успешно освоили Дальтон-план и вве-
сти его в самом университете. Были и те, кто вы-
ступал за смешанную лекционно-семинарскую 

рюгин, профессор зоологии. Не отказавшись от 
«кадетской идеологии», бывший член Государ-
ственной Думы, был «…активным выразителем 
реакционнейших настроений правой профессу-
ры…» [35, С. 3]. Именно поэтому он был выдвинут 
«реакционной профессурой» на пост ректора и 
был выбран в 1926 г. ректором и только благода-
ря «вмешательству высших инстанций», он был 
освобожден от этой должности. Дерюгин был 
противником реформ в высшей школе. Несмо-
тря на то, что он хорошо знал и преподавал свой 
предмет, его студенты заклеймили «коноводом 
реакционной части профессуры» [35, С. 3].

Современный исследователь Е. А. Ростовцев 
отмечает, что «…В целом же внимание публи-
цистики 1920-х гг. сводилось к двум основным 
темам – славное революционное прошлое и 
история прошедшей борьбы последних лет за 
советизацию университета…» [14, С. 185]. Как 
показывает анализ обнаруженного материала 
по периодике, данный тезис полностью под-
тверждается, т. к. об истории университета в 
1922 – 1929-х гг. в газетах и журналах этого же 
периода не так много сведений. В периодике в 
данный период, как верно было отмечено, много 
внимания было уделено событиям «дореволю-
ционного» прошлого, а не текущим событиям 
(например, о событиях 1860-х гг. в университе-
те) [36, С. 5]. При этом особенно подчеркивалась 
взаимосвязь «правильного» дореволюционного 
прошлого университета и новой советской дей-
ствительности, например, на иллюстрации не-
которых «старых» профессоров университета, 
которые в отличие от многих в 1920-е гг., приня-
ли «правильную» сторону. Например, в заметке, 
посвященной выдвижению от университета из-
вестного российского историка А.Е. Преснякова 
кандидатом в академики, размещенной в одном 
из номеров «Студенческой Правды», указыва-
лось, что «…в лице А. Е. мы имеем редкий пример 
русского историка из среды старой профессуры, 
оказавшегося способным не только «историче-
ски» подойти к революции …, но и почерпнуть в 
ней новый опыт и импульс для своей научной ра-
боты…» [37, С. 1].

Однако полностью с Е. А. Ростовцевым со-
гласиться нельзя. В советской публицистике 
1920-х гг. рассматривались не только дореволю-
ционные темы, но и «современные» актуальные 
темы. Влияние культурной стороны новой эко-
номической политики (НЭПа) на жизнь универ-
ситета в 1924 г. было подвергнуто резкой крити-
ке в одном из номеров «Красного Студента» [38]. 
Автор отмечал, что «вернувшиеся» в универси-
тет дореволюционные «экстраординарные кон-
церты-балы» фактически являются «фиговым 
листочком» настоящего искусства [38, С. 36]. 
Автор задавался вопросом о том, почему про-
летарскому студенчеству не могут дать более 
«художественно выдержанной программы». Са-
мым отвратительным явлением НЭПа автор на-
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сти обратили свое внимание на эту проблему и 
внесли ряд своих предложений по немедленно-
му улучшению работы столовой: улучшить вен-
тиляцию, увеличить количество сахара в компо-
те, произвести тщательную уборку кухни и т.д. 
Плохое состояние столовой приводило к тому, 
что многие студенты университета «…услугами 
своей столовой не пользуются, а готовят обед 
дома или же идут в другие столовые, которые 
за такую же плату дают гораздо лучший по каче-
ству обед..» [48, С. 1].

Студенческое общежитие также было од-
ним из «травмирующих мест памяти». В 1920-х 
гг. одно из студенческих общежитий распола-
галось на Васильевском острове по адресу: 
Мытнинская набережная, д. 5/2 («Мытня»). У 
университета были и другие общежития, напри-
мер, существовавшее с дореволюционного вре-
мени общежитие в Филологическом переулке 
(общежитие научных работников «Научка») [49]. 
Однако «Научка» практически не упоминается в 
Петроградских (Ленинградских) газетах 1922 – 
1929-х гг. «Мытня» занимала половину дома № 
5/2 по Мытнинской набережной. В ней прожи-
вало на 1923 г. около 600 студентов различных 
факультетов [50, С. 3]. 

Газеты Петрограда (Ленинграда) нередко 
указывали на плачевное состояние «Мытни». 
Положение со студенческим общежитием, как 
и со столовой, требовало принятия каких-либо 
незамедлительных и действенных мер для его 
улучшения. Хоть общежитие и было снабжено 
паровым отоплением, но оно было не везде, по-
этому приходилось в ряде комнат топить печи 
дровами. В доме была старая водопроводная 
система, которая не ремонтировалась, состоя-
ние потолков было таким, что казалось, что они 
«скоро обвалятся». Главным врагом студентов 
«Мытни» были крысы и клопы. Так, «…от ночных 
походов крыс невозможно было спать…» [51, С. 
3]. Одним из главных вопросов, который бес-
покоил жильцов «Мытни», была квартплата за 
проживание. Помимо ужасающей обстановки, 
квартплата также «приводила» любого студента 
университета в «трепет». С 1925 по 1928 г. прои-
зошел ее резкий рост: «…В 1925 году квартплата 
за общежитие отнимала у студента 8,7% его сти-
пендии. В 1928 году она составляет уже от 12,5% 
до 20%…» [52, С. 1]. При этом квартплата, которую 
платили частные жильцы, также проживавшие 
в общежитии, была вдвое меньше, чем по срав-
нению с той, которую платили студенты. Прав-
ление университета не предпринимало никаких 
мер к злостным неплательщикам общежития, 
задолженность которых к 1928 г. составляла в 
общей сумме 5 тысяч рублей [53, С. 5]. Частных 
жильцов предполагалось в 1929 г. окончатель-
но выселить из общежития и заселить комнаты 
студентами ЛГУ, Лесного и Политехнического 
институтов. Для этого было отремонтировано 
200 квадратных метров площади, однако уни-

систему [43, С. 2]. В декабрьском номере «Сту-
денческой Правды» 1928 г. сторонники сохране-
ния лекций ответили своим оппонентам. Ректор 
университета в 1927 г. М. В. Серебряков был за 
сохранение лекций в университете. Он утверж-
дал, что активность студентов убивают только 
«…лишь очень плохие лекции; но к тем же ре-
зультатам ведут и семинарии, и Дальтонов план, 
если они тоже плохи <…> повинны не сами лек-
ции по себе, а их недоброкачественность…» [44, 
С. 2]. В данном тезисе он был поддержан профес-
сором университета А. А. Ухтомским. Студенты 
также поддержали своих преподавателей в во-
просе сохранения лекций. В 1927 г. студент Ям-
фака ЛГУ В. В. Мавродин в своей статье заявлял, 
что лекции помогают преодолеть «культ учеб-
ника»: «…Лекции дают то, что ни в каких учебни-
ках не найдешь, это знает каждый по опыту <…> 
говорить о том, что лекции не нужны, измеряя 
их пригодность, математическими формулами, 
преждевременно. В наших условиях лекционная 
система нужна…» [45, С. 2]. 

Каким не должен быть «Новый советский 
университет»?

В исторической памяти, посвященной уни-
верситету 1922 – 1929-х гг., есть два «травми-
рующих места»: это студенческое общежитие и 
студенческая столовая. Эти проблемы наиболее 
часто встречаются на страницах петроградских 
(ленинградских) газет и журналов 1922 – 1929-
х гг. В 1920-х гг. при университете работали две 
столовые. «Новая» советская студенческая сто-
ловая имени Губпрофсовета при университете 
была торжественно открыта 16 декабря 1922 г. 
На церемонии открытия присутствовало более 
3 тысяч человек. Было отмечено, что «…новая 
столовая будет служить местом спайки студен-
чества и рабочих и рассадником коммунизма…» 
[46, С. 4]. На страницах «Студенческой Правды» 
описывалась работа второй студенческой сто-
ловой, которая возникла еще до революции. На-
пример, на страницах «Студенческой Правды» № 
2 – 3 (21 – 22) от 15 февраля 1929 г. был поднят 
вопрос об ужасном положении студенческой 
столовой в ходе проверки ее «летучей кавале-
рией ЛГУ». «…Бесконечное стояние в очередях, 
кучи объедков на столах, грязь на полу, теснота, 
невкусные и непитательные обеды…» – вот что 
ждало каждый день студента в университетской 
столовой «Красный Студент» (Столовая № 8) [47, 
С. 7]. Особенно острым был вопрос с солью и 
горчицей. Студенту приходилось становиться 
«похитителем», чтобы найти соль в душной и 
тесной столовой и успеть «украсть из-под носа» 
другого, чтобы посолить свою еду, качество ко-
торой также было не лучшим.

Внутреннее состояние столовой, как и ее 
кухни (стены в пятнах, грязные халаты работни-
ков), также оставляло желать лучшего. Неравно-
душные студенты обратились в «Студенческую 
Правду» для того, чтобы университетские вла-
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Критика недостатков в жизни университета по-
зволялась только в рамках этого идеологиче-
ского дискурса. С помощью такой критики «со-
ветская» администрация университета могла 
реагировать на возникающие проблемы, о ко-
торых она вряд ли бы узнала из официальных 
отчетов различных чиновников. Одним из лю-
бопытных явлений, связанных с корпоративной 
историей университета и отраженных в перио-
дике, можно считать практику коммемораций 
в университете, которые возникли еще в доре-
волюционное время и оказались устойчивы в 
среде «советского» университета. Это свиде-
тельствует о том, что несмотря на проводимую 
большевистскими властями политику памяти, 
направленную на конструирование «нового, 
красного» университета, который бы отличался 
от императорского, в этой области корпоратив-
ной жизни новая власть не смогла преодолеть 
те укоренившиеся традиции, которые возникли 
еще в дореволюционное время. Можно предпо-
ложить, что это обстоятельство стало одной из 
предпосылок частичной реабилитации старых 
университетских традиций, которая произошла 
уже в следующее десятилетие – 1930-е гг. 

верситет не получил окончательного разреше-
ния на закрепление части дома за собой. В од-
ном из номеров «Студенческой Правды» за 1929 
г. это подверглось резкой критике со стороны 
студенчества, которое назвало такие действия 
университета «головотяпством» [54, С. 4].

Заключение
Посвященный истории университета мате-

риал, представленный в советской периодике 
1922 – 1929-х гг., весьма обширен. В целом све-
дения о жизни университета в 1922 – 1929-х гг. 
в сохранившихся материалах периодики позво-
ляют реконструировать определенные лакуны 
жизни университета в эти годы. Главная идея, 
вокруг которого были построены все сюжеты, 
заключалась в том, что «метла революции», про-
шедшаяся по университету, наконец-то «навела» 
в нем порядок, отбросив «дореволюционное 
прошлое», и превратила его в «советский» уни-
верситет [55, С. 1]. Этот тезис последовательно 
доказывался посредством противопоставления 
образов «старых» и «новых» студентов и про-
фессоров. Таким образом, периодика данного 
времени становилась определенным «полем 
битвы» за «новый, пролетарский университет». 
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