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наукам Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

Научный руководитель: Каменский А.Б., доктор исторических наук, 

профессор. 

 

Актуальность темы исследования. 

В современной России вопросы о статусе университета, 

существовании университетской корпорации, правах и свободах студентов 

в последнее время являются предметом широкого обсуждения, что говорит 

об актуальности исследования о положении студентов Императорского 

Московского университета на рубеже XIX — XX вв. 

Разрешены ли организации студентов в стенах университета, а если 

организация имеет статус университетской, накладывает ли это на неё 

какие-то ограничения? Являются ли студенты лишь «отдельными 

посетителями» университета или могут представлять и свои корпоративные 

коллективные интересы, отстаивая их при общении с университетским 

начальством или высказываясь относительно несправедливости, 

происходящей в обществе? В случае конфликта студентов и государства, на 

чьей стороне оказывается университет — защищает ли он своих студентов 

или же выступает единым фронтом с государством, оказываясь ещё одним 

инструментом политики дисциплинирования студентов и общества в 

целом? 

Современные российские университеты сейчас, как и университеты 

эпохи модерна, по-разному отвечают на эти и подобные вопросы, определяя 

тем самым положение и нынешних университетских студентов. 
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Научная актуальность данной работы определяется рассмотрением 

взаимоотношений студенчества и государства не в рамках изначально 

предписанного взгляда на логику этих отношений в контексте 

потенциального участия студентов в революционной борьбе. В данном 

диссертационном исследовании представлена попытка описания 

устройства государственной политики, направленной на студенчество и 

анализа стратегий поведения, доступных студентам в рамках ограничений 

этой политики. 

 

Степень научной разработанности темы  

В историографической традиции история российского студенчества 

начала ХХ в. рассматривается преимущественно в контексте истории 

революционного движения. Между тем, студенчество, будучи весьма 

заметной частью русского общества предреволюционного времени, было 

далеко не однородной массой, а жизнь студентов не ограничивалась лишь 

учебой и участием в революционных выступлениях. 

В «Нравственно-политических обозрениях» из отчётов III Отделения 

1861 г. университетские учащиеся были упомянуты среди потенциально 

восприимчивых к «пагубному влиянию»1. Поэтому в Императорском 

Московском университете ко встрече со студентами готовились весьма 

основательно. Будущих студентов ждало знакомство с университетскими 

правилами и нормами поведения, включая систему взысканий, 

применявшихся к провинившимся, возможностями и условиями для 

получения привилегий и дополнительными требованиями к каждой из них. 

Как была устроена эта многоуровневая система контроля за 

студентами? Как было выстроено взаимодействие разных частей этой 

системы? Как она справлялась с возложенными на неё задачами? Какова 

 
1 Россия под надзором. Отчеты III отделения, 1827 — 1869. М., 2006.  
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была роль университетских студентов в этой системе — были ли они лишь 

объектами её воздействия или также могли получать выгоду от такого 

устройства университетской жизни? К каким стратегиям прибегали 

студенты для выживания в городе в этих заданных им условиях? Почему, 

несмотря на многие продуманные для учащихся привилегии и поощрения, 

студенты снова и снова выступали против университетской системы? 

Современники студентов, за редким исключением, не предпринимали 

попыток подробного анализа всех аспектов политики государства в 

отношении университетских учащихся, анализируя преимущественно 

отдельные её проявления2. Советские исследователи о государственной 

политике в отношении студентов судили преимущественно по 

университетским уставам, анализу которых, в отличие от своих 

предшественников, они уделяли куда больше времени3. Однако, вероятно, 

 
2 Выдрин Р. Основные моменты студенческого движения в России М., 1908; Еленев Ф.П. 
Студенческие беспорядки. СПб., 1888; Кулаковский А.Ю. Гонорар в русских 
университетах. Киев, 1897; Мельгунов С.П. Из истории студенческих обществ в русских 
университетах. М., 1904; Он же. Студенческие организации 80 — 90 гг. в Московском 
университете. М., 1908; Поссе В.А. Разгром политики сердечного попечения. Женева, 
1902; Сватиков С.Г. Студенческое движение 1869 года. (Бакунин и Нечаев) // Наша 
страна. Исторический сборник. СПб., 1907. С. 165-250; Сватиков С. Студенчество 
прежде и теперь // Путь студенчества. Сб. статей. М., 1916. С. 1-19; Ферлюдин П.И. 
Исторический обзор мер по высшему образованию в России. Вып. 1. Академия наук и 
университеты. Саратов, 1893; Фроммет Б.Р. Очерк по истории студенчества в России. 
СПб., 1912; Чертков В.Г. Русские студенты в освободительном движении М., 1907. 
3 Бовыкин В.Т., Латышева О.И. Московский университет в революции 1905-1907 годов 
// Вопросы истории. 1955. № 4. С. 49-59; Булдашов В.Я. «Искра» и революционное 
студенчество // Советская журналистика. История. Традиции. Опыт. Вып. 1. М., 1981. 
С. 46-53; Веселая Г.А. Массовые общественные выступления московского студенчества 
в конце XIX — начале ХХ вв. (1896 — 1904 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 
1974; Она же. Студенческие волнения в Московском университете осенью 1901 года // 
Материалы по истории освободительного движения в России в период капитализма. М., 
1974. С. 133-147; Виленская Э.С. Революционное подполье в России в середине 
шестидесятых годов XIX века и его идейные и организационные истоки: автореф. 
дис. … канд. ист. наук. М., 1963; Власенко Т.С. Организаторы Первой вольной 
типографии в Москве и «Библиотека казанских студентов» // Революционная ситуация 
в России в середине XIX века: деятели и историки. М., 1986. С. 67-75; Галиакбарова В.С. 
Уголовная репрессия — орудие борьбы царизма против стачечного движения в конце 
XIX — начале ХХ века // Государственный аппарат. Историко-правовые исследования. 
Сб. трудов. Вып. 44. Свердловск, 1975. С. 40-48; Гвенцадзе Н.Г. Из истории московского 
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грузинского студенческого землячества // Академия наук Грузинской ССР. Известия. 
Тбилиси, 1983. № 3. С. 113-116; Георгиева Н.Г. В.И. Ленин о месте студенчества в 
буржуазно-демократической революции // Интеллигенция и революция. ХХ век. М., 
1985. С. 87-96; Гессен С.Я. Студенческое движение в начале шестидесятых годов. М., 
1932; Головкин Г.М. К истории студенческого движения в Москве (1901 — 1902 гг.) // 
Труды Московского государственного историко-архивного института. М., 1961. Т. 16. 
С. 231-253; Гришина З.В. Студенческое движение в Московском университете 80-х гг. 
XIX — начала ХХ вв. по воспоминаниям современников. Источниковедческий обзор // 
Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1988. № 5. С. 43-53; 
Гусятников П.С. Движение революционно-демократического студенчества России 
(1895 — 1907 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1973; Гутнов Д.А. Как 
преподавали историю на историко-филологическом факультете Московского 
университета в конце XIX — начале ХХ в. (По мемуарам преподавателей и слушателей) 
// Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1988. № 5. С. 59-72; Иванов А.Е. 
Университетская политика самодержавия накануне первой русской революции 
1899 — 1904 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1975; Он же. Студенты 
университетов России накануне первой российской революции. Социально-
политический облик // Революционное движение демократической интеллигенции 
России в период империализма. М., 1984. С. 111-130; Ленин В.И. О революционном 
студенчестве. Статьи 1903 и 1908 гг. М., 1924; Московский университет и развитие 
философской и общественно-политической мысли в России. М., 1957; Муравьев А.И. 
Труды В.И. Ленина — источник изучения истории революционного движения 
молодежи // Проблемы историографии и источниковедения истории КПСС. Вып. 1. Л., 
1971. С. 121-137; Овченко Ю.Ф. Из истории борьбы царской охранки с революционным 
студенчеством // Советский Архив. 1989. № 3. С. 66-68; Орлов В.И. Студенческое 
движение Московского университета в XIX столетии. М., 1934; Свинцова М.П. 
Студенчество в русском революционно-демократическом движении периода 
революционной ситуации. (конец 1850-х — начало 1860-х годов): автореф. дис. … канд. 
ист. наук. М., 1952; Скрипов Б.А., Смольников А.С. Из истории революционного 
студенческого движения в Московском университете (1914 — 1917 гг.) // Вестник 
Московского университета. Сер. 8. История. 1976. № 2. С. 3-14; Ткаченко П.С. 
Учащаяся молодежь в революционном движении 60 — 70-х гг. М., 1978; Титкова С.С. 
Разработка Уголовного уложения и применение его в борьбе с революционным 
движением // Правовые проблемы истории государственных учреждений. Свердловск, 
1983. С. 81-87; Трайнин А.С. РСДРП — руководитель и организатор революционных 
выступлений студенчества в период подготовки буржуазно-демократической 
революции в России // Сборник трудов Ставропольского педагогического института. 
Вып. 16. Ставрополь, 1959. С. 43-85; Ухалов Е.С. Издательская деятельность студентов 
Московского университета в период революционной ситуации 60-х гг. XIX в. // Из 
истории русской журналистики. Статьи и материалы. М., 1959. С. 40-74; Щетинина Г.И. 
Из истории студенческого движения конца 70-х — начала 80-х годов // Исторические 
записки. 1980. Т. 105. С. 310-327; Эймонтова Р.Г. Рукопись В.Н. Линда «Очерк истории 
университетских движений в Москве в 1861-62 годах» // Революционная ситуация в 
России в середине XIX века: деятели и историки. М., 1986. С. 198-211; Юдина С.В. Из 
истории студенческого движения в Московском Университете в начале 1900-х годов. 
Дневник студента историко-филологического факультета В.П. Гирченко // Вестник 
Московского Университета. Серия IX. История. 1984. № 3. С. 45-55. 
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в силу заранее идеологически предписанного им способа описания 

государственной политики в отношении «молодого поколения 

революционеров» они куда больше внимания уделяли выявлению 

очередного подтверждения активного участия учащейся молодёжи в 

«революционном движении». Современные историки как занимаются 

изучением классического сюжета — отношений студентов и власти, так и 

обращаются к ранее малоизученным аспектам истории 

студенчества — студенческой повседневности, также контролируемой 

государством4. 

 

 
4 Багдасарян В.Э. Мотивы девиантного поведения студенчества в конце XIX — начале 
ХХ вв. // Российское студенчество: условия жизни и быта (XVIII — XXI века). М., 2004. 
С. 82-95; Бочаров В.В. Интеллигенция и насилие: социально-антропологический 
аспект» // Антропология насилия. СПб, 2001. С. 39-85; Гришунин П.В. Студенчество 
столичных университетов: структуры повседневной жизни. 1820-е — 1880-е гг.: 
автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2005; Завадский Н.Г. Студенчество и 
политические партии в 1901 — 1914 гг. СПб., 1998; Зимин И.В. Студенческая форма и 
нагрудные знаки в России XIX — начала ХХ века // Факты и версии. Историко-
культурологический альманах: исследования и материалы. Кн. 4: Методология. 
Символика. Семантика. СПб., 2005. С. 107-121; Иванов А.Е. Высшая школа в России в 
конце XIX — начале XX века. М., 1991; Он же. Студенчество России конца 
XIX — начала ХХ века. Социально-историческая судьба. М., 1999; Он же. Землячества 
// Российское студенчество на рубеже веков. Материалы всерос. студ. форума. М., 2001 
С. 41-58; Он же. Мир российского студенчества. Конец XIX — начало ХХ века. Очерки. 
М., 2010; Он же. "Половой вопрос", брак, семья в бытовом сознании и поступках 
российских студентов (1880-е гг. — начало ХХ в.) // Российская история. 2010. № 6. 
С. 84-96; Камчатнов Г.А. Отечественная историография дореволюционного русского 
студенчества (1860 — февраль 1917 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2008; 
Марголис Ю.Д. Студенческие переписи в России 1872-1912 гг. // Средневековая и новая 
Россия. СПб., 1996. С. 656-670; Олесич Н.Я. Господин студент Императорского С.-
Петербургского университета. СПб., 1998; Постников Е.С. Российское студенчество в 
начале ХХ века: состав, правовое положение // Проблемы социально-политической 
истории России. Вып. 3. Тверь, 2003. С. 96-110; Соломонов Т.А. А.С. Суворин и 
студенческая забастовка 1899 года // Проблемы политологии и политической истории. 
Вып. 3. Саратов, 1994. С. 20-34; Терехов Е.Е. Численность студентов Московского 
Университета, их сословный и национальный состав в 1890 — 1914 гг. // Вторые 
открытые исторические чтения "Молодая наука". М., 2005. С. 138-144; Цыганков Д. 
Московский университет в городском пространстве начала ХХ века // Университет и 
город в России (начало ХХ века). М., 2009. С. 371-460; Чиненный А., Стоян Т. 
Студенчество российских университетов (XIX в.) // Высшее образование в России. 1999. 
№ 5. С. 141-148. 
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Объект данного исследования — корпус исторических источников, 

позволяющий реконструировать механизмы государственной политики, 

направленной на контроль за университетскими студентами при помощи 

систем поощрений и взысканий, призванных обозначать и обеспечивать 

соблюдение «нормы», в рамках которой должны были вести себя студенты 

Императорского Московского университета. 

 

Предмет исследования — политика государства в отношении студентов 

Императорского Московского университета и реакция на нее самих 

студентов. 

 

Цель исследования — реконструкция различных стратегий поведения 

студентов, реагировавших на систему государственной политики в 

отношении университета.  

Из всей системы государственной политики в отношении 

университета в диссертации выявляются те её составляющие, которые были 

направлены на регламентацию жизни университетских студентов. Их 

совокупность описывается как государственная политика в отношении 

студентов, являя собой систему поощрений, взысканий и контроля. Эта 

система анализируется как с точки зрения её устройства (воплощённого в 

инструкция, правилах и предписаниях), так и с перспективы её 

практического воплощения (проявлявшегося в контроле за студентами в 

стенах университета и в городе силами университетских чиновников и 

полиции). 

В свою очередь, возможные стратегии поведения студентов в 

университете рассматриваются и описываются как их реакции на 

существовавшую систему государственной политики. В диссертации 

показывается весь спектр возможных студенческих реакций, от согласия с 
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предъявляемыми государством требованиями до выражения 

индивидуального и коллективного несогласия. 

 
Задачи исследования: 

• рассмотрение правого положения студенчества  

• анализ государственной политики в отношении студенчества 

• выявление и описание составляющих государственной политики в 

отношении студентов — системы поощрений, взысканий и контроля  

• анализ возможностей студентов по организации собственной жизни в 

Москве в период обучения в университете 

• анализ стратегий поведения студентов в условиях существовавшей 

государственной политики и доступных студентам возможностей 

пополнения собственного бюджета 

  

Новизна исследования состоит в следующем: 

• был использован в качестве основного источника корпус архивных 

материалов, не введённых ранее в научный оборот. 

• собранные материалы позволили дополнить и уточнить такие уже 

присутствующие в исследовательской литературе сюжеты, 

посвящённые студенческой повседневности, как бюджет, квартирный 

вопрос, питание и семейное положение учащихся университета, а 

также описать существовавшие студенческие организации на основе 

изучения их уставов. 

• рассмотрение регламентированной государством жизни студентов в 

университете позволило не только воссоздать государственную 

политику по отношению к студентам во всём многообразии её 

постановлений и предписаний, но и впервые подробно описать такую 

немаловажную её сторону, как студенческие стипендии 

государственного и частного характера. 



 9 

• при рассмотрении вопроса общественной благотворительности, 

направленной на московское студенчество, в диссертации описана 

деятельность «Общества для пособия нуждающимся студентам», 

которому в существующей историографии было уделено 

незаслуженно мало внимания. 

• среди многообразия сфер студенческой повседневности удалось 

выявить и описать такой новый для историографии аспект, как 

распорядок дня. 

 

Теоретическая и практическая ценность работы  

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 

предпринимается попытка анализа государственной политики, 

направленной на студентов, как системы, а волнения студентов, в свою 

очередь, рассматриваются не в качестве составной части революционного 

движения, но как проявления реакции студенчества на внутренние 

проблемы устройства университетской системы, выражавшиеся в том 

числе и в отношении университетских студентов. В представленной 

диссертации также были рассмотрены не изученные ранее специалистами 

сферы студенческой повседневности, описанные же ранее (к примеру, 

студенческий бюджет) были реконструированы и дополнены на основании 

значительного объёма привлечённых источников. Представляется, что 

результаты, полученные в ходе данного диссертационного исследования, 

вносят свой вклад в представления о системе отношений государства и 

общества. 

Практическая значимость исследования определяется его научной 

новизной. Результаты исследования могут быть использованы при 

подготовке учебников, учебных и методических пособий по истории 

высшего образования, социальной истории, истории повседневности. 
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Источниковая база  

Данное диссертационное исследование основывается на широком 

круге исторических источников, отобранных в соответствии с целями и 

задачами работы. Источниковую базу исследования формировали как 

опубликованные документы, так и архивные материалы, включая 

источники, впервые вводимые в научный оборот. Использованные 

источники можно разделить на следующие видовые группы: 

законодательство, материалы университетского и полицейского 

делопроизводства, статистические материалы, периодика, источники 

личного происхождения. 

Различные правительственные постановления в отношении 

университетов позволили провести анализ государственной политики в 

отношении студентов. Эти постановления были опубликованы в числе 

других правовых актов в «Полном собрании законов Российской империи», 

а также собраны в «Журнале министерства народного просвещения»5. 

Непосредственно определявшие положения студентов многочисленные 

правила, отражавшие представления государства о надлежащем внешнем 

виде и поведении учащихся в университете, были использованы для 

реконструкции регламентации жизни студентов Императорского 

Московского университета6. 

 
5 Полное собрание законов Российской империи. Собр. второе. Т. I — XXXIX. 
1828 — 1864 гг. СПб., 1830 — 1867 гг.; Собр. третье. Т. I — XXXIII. 1881 — 1913 гг. 
СПб., 1885 — 1916 гг.; Журнал министерства народного просвещения. СПб, 
1860 — 1904 гг. 
6 Центральный государственный архив г. Москвы. Ф. 418. Московский Императорский 
университет. Оп. 29. Д. 609. Л. 5 – 9об.; Ф. 459. Канцелярия попечителя Московского 
учебного округа. Оп. 2. Т. 2. Д. 3875. Л. 1 – 6; Правила Императорского Московского 
университета // Журнал министерства народного просвещения. 1864. Май. С. 17-37; 
Правила Императорского Московского университета. М., 1873; Правила для студентов 
и сторонних слушателей Императорских российских университетов. СПб., 1885; 
Правила для студентов и сторонних слушателей Императорских российских 
университетов. Казань, 1889; Правила для студентов и временных слушателей 
Петербургского университета. СПб., 1902. 
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Анализ томов «Полного собрания законов Российской империи» за 

1863 — 1904 гг. позволил выявить все правительственные постановления, 

касавшиеся студентов Императорского Московского университета. Эти 

данные вместе с анализом выпусков «Журналов министерства народного 

просвещения» за 1863 — 1904 гг. дали возможность собрать сведения обо 

всех государственных и частных стипендиях, доступных студентам 

Императорского Московского университета, а также рассчитать размер 

каждой из них.  

Для изучения этого аспекта взаимоотношения студентов и власти 

были привлечены также и материалы архивных фондов, многие из которых 

ещё не были введены исследованиями в научный оборот. Из фондов 

Центрального государственного архива г. Москвы (далее — ЦГАМ) при 

анализе университетского делопроизводства для написания данного 

диссертационного исследования были использованы материалы фондов 418 

(Императорский Московский университет) и 459 (Канцелярия попечителя 

московского учебного округа, г. Москва). Материалы, хранящиеся в фонде 

«Cesarski Uniwersitat w Warszawie» (Императорского Варшавского 

университета) Варшавского городского архива (Archiwum Pánstwpwe w 

Warszawie Oddział) были использованы для сравнения объёма работы 

профессорского дисциплинарного суда в Московском и Варшавском 

императорском университетах. 

Императорский Московский университет производил как тексты, 

демонстрировавшие его деятельность для внешнего наблюдателя (к 

примеру, отчёты о деятельности университета и другие публикуемые 

документы), так и многочисленные внутренние документы (протоколы, 

распоряжения, переписка и пр.). Анализ делопроизводственных материалов 

позволяет реконструировать процесс реализации государственных 

распоряжений в университете на основании анализа переписки как внутри 

университета, так и университетских чиновников с чиновниками из других 
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ведомств (например, ректора и попечителя учебного округа, инспектора и 

московского генерал-губернатора и т.п.). 

Анализ переписки московского обер-полицмейстера и ректора 

позволил также обнаружить такие практики государственного контроля за 

повседневностью студентов, как запрет на вступление в брак и те 

требования, которые впоследствии предъявлялись к желавшим вступить в 

брак студентам, а также каким условиям должен был соответствовать 

студент, желавший легально зарабатывать уроками. Изучение 

делопроизводственных материалов Профессорского дисциплинарного суда 

(корпус дел, за редким исключением не введённых ранее в научный оборот) 

дало уникальную возможность реконструировать работу института, 

созданного по инициативе университетских профессоров для преодоления 

«глубоких причин», лежавших в основании студенческих волнений, и тем 

не менее превращённого государством в дополнительный инструмент 

наказания и контроля7. 

Также важным источником являются материалы полицейского 

делопроизводства, анализ которого дал возможность показать, как на 

практике реализовывалась государственная политика в отношении 

студентов, существовавших в городе под пристальным вниманием 

полиции. Переписка полицейского начальства и других чиновников, 

секретные инструкции и распоряжения, получаемые полицейскими от 

своего руководства, собранные донесения о студентах, материалы обысков 

и другие делопроизводственные документы были выявлены в фонде 46 

(Канцелярия московского градоначальника, г. Москва) ЦГАМа. 

Использованные в диссертации документы фонда «И-1» Государственного 

архива Воронежской области хранят полицейские делопроизводственные 

материалы, позволяющие увидеть, как осуществлялась коммуникация 

 
7 ЦГАМ. Ф. 418. Оп. 500. Д. 1 — 117. 
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между полицией разных частей Российской империи, участвовавшей в 

наблюдении за студентами Императорского Московского университета. 

Отчёты полицейских об учреждённом за студентами негласном 

надзоре показали, на каких основаниях полицейские сомневались в 

политической благонадёжности студентов, с какими сложностями 

сталкивались студенты, годами жившие под полицейским надзором. 

Полицейские материалы и переписка полицейских с университетским 

инспектором позволили также выяснить, в каких преступлениях 

оказывались в действительности виновны студенты Императорского 

Московского университета. 

Анализ опубликованных отчётов о деятельности Общества для 

пособия нуждающимся студентам показал, какую помощь получали 

студенты от благотворителей8. Для анализа и реконструкции повседневной 

жизни студентов были использованы различные источники. 

Многочисленные правительственные постановления были 

проанализированы для реконструкции регламента жизни студентов в 

университете. 

Для выявления других стратегий студентов по выживанию в городе 

были проанализированы статистические материалы, позволившие 

обнаружить места проживания студентов в городе9. Статистические 

материалы также привлекались для реконструкции ряда сфер студенческой 

повседневности. Например, изучение выпусков «Ведомостей (недельных, 

месячных и третных) о справочных ценах на припасы в Москве» (за 

1871 — 1894 гг.) и «Ведомостей о справочных ценах на припасы и 

 
8 Отчет Комитета Общества для пособия нуждающимся студентам. М., 1875 — 1904. 
9 Перепись Москвы 1882 года. Вып. I. Квартиры и хозяйства. М., 1885; Вып. II. Перепись 
Москвы 1882 года. М., 1885; Вып. III. Население и Занятия. (по частям и участкам). М., 
1886; Перепись Москвы 1902 года. Ч. I. Население. Вып. 1-й. Население по полу, 
возрасту, месторождению, продолжительности пребывания в Москве, семейному 
положению, сословиям, грамотности и степени образования. М., 1904. 
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материалы в Москве» (за 1895 — 1904 гг.) позволило собрать множество 

ценных сведений о стоимости продуктов питания10. Анализ раздела 

объявлений ежедневной газеты «Московский листок» за 1881 — 1904 гг. (с 

года выхода газеты) позволил получить данные, необходимые для 

осмысления стратегий студенческой повседневности: объявления 

студентов о поиске учеников (и потенциальных работодателей о поиске 

репетиторов), объявления студентов о поисках квартиры, реклама 

меблированных комнат и пр.11. Богатый материал дают и материалы 

половой переписи студенчества, проведённой М.А. Членовым, собравшим 

множество уникальных сведений о студенческой повседневности12.  

Безусловно, изучение студентов Императорского Московского 

университета невозможно без голосов самих студентов, оставивших свои 

воспоминания13. Для анализа были выбраны воспоминания студентов, 

 
10 Ведомость о справочных ценах на припасы и материалы в Москве. Третная (январская, 
майская, сентябрьская) ведомость. М., 1881 — 1904. 
11 Московский листок. М., 1882 — 1904. 
12 Членов М.А. Половая перепись московского студенчества и её общественное 
значение. М., 1909.  
13 Памяти русского студенчества. Сборник воспоминаний конца XIX — начала 
ХХ веков. Париж, 1934; Московский университет в воспоминаниях современников. М., 
1956; Московский университет в воспоминаниях современников (1755 — 1917). М., 
1989; Высотский Н.Г. Из далекого прошлого // Вестник воспитания. 1910. № 7. С. 150-
170; Гаркави В.О. Отрывки воспоминаний // Пережитое. Сборник, посвященный 
общественной и культурной истории евреев в России. 1913. Т. IV. С. 270-288; Гольцев В. 
Из дальних лет // Помощь пострадавшим от неурожая. М., 1900. С. 93-94; Какая самая 
лучшая опера на свете? Из воспоминаний В.А. Гольцева // Воспоминания о 
студенческой жизни. М., 1899. С. 165-167; Курбский В. Очерки студенческой жизни. (из 
дневника бывшего студента). М., 1912; Лебединский П.В. Из жизни Московского 
университета. Варнековская история // Голос минувшего. 1915. № 9. С. 210-218; 
Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники. М., 2003; Мемуары «ректора бутырской 
академии». Воспоминания И.С. Вегера (отца) // Советское студенчество. 1936. № 4. 
С. 40-43; Первые дни в университете. Отрывок из воспоминаний А.П. Кирпичникова // 
Воспоминания о студенческой жизни. М., 1899. С. 133-168; Тихомиров Л.А. Тени 
прошлого. Воспоминания. М., 2000; Трайнин А.Н. Воспоминания о Московском 
университете // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 1991. № 2-5. С. 56-
64; Филатов М.П. Юные годы воспоминания о медицинском факультете (1868 — 73 гг.) 
Московского университета // Русская старина. 1913. Т. 154. № 4. С. 142-152; 
Шестаков П.Д. Студенческие волнения в Москве в 1861 г. // Русская старина. 1888. Т. 60. 
№ 10. С. 203-223. 
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опубликованные в сборниках за рубежом и в СССР, а также отдельные 

воспоминания студентов, собранные по указателю под редакцией 

П.А. Зайончковского «История дореволюционной России в дневниках и 

воспоминаниях»14. 

Таким образом, при работе над диссертацией была сформирована 

обширная, разноплановая и достаточно репрезентативная источниковая 

база, включающая как опубликованные, так и неопубликованные 

источники, и позволяющая решить поставленные задачи. 

 

Методология исследования  

История повседневности — направление, которое скоро уже сможет 

отметить полувековой юбилей, в российской научной традиции в целом и 

применительно к истории студенчества в частности, по-прежнему всё ещё 

отстаивает право быть признанным в качестве одного из подходов к 

изучению прошлого.  

А.В. Курьянович, указывая на характерные черты истории 

повседневности как метода, выделяет «специальное внимание к 

индивидуальным чертам исследуемых феноменов: нацеленность на 

осмысление уникального в помыслах и поведении “исторических” 

персонажей, акцент на изучение явлений, “выпадающих” 

(”выламывающихся”) из доминирующей социальной системы и способных 

содержать разные потенции исторического движения», указывая на 

микроанализ как на главный метод15. А.С. Сенявский, отдавая должное 

истории повседневности как новому направлению в исторической науке, 

указывает на то, как «увлеченные своим предметом исследователи обычно 

 
14 История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: аннотированный 
указатель книг и публикаций в журналах. М., 1976. 
15 Курьянович А.В. История повседневности: особенности подхода, цели и методы // 
История в XXI веке: историко-антропологический подход в преподавании и изучении 
истории человечества. М., 2001. С. 38. 
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забывают его ограниченность, рассматривая как самодостаточный, вне 

связи и общенаучного контекста», а потому призывает историков 

совмещать микро- и макроподходы в изучении прошлого16. 

Н.Л. Пушкарева в одной из ранних статей, посвящённой истории 

повседневности, сетует на то, что «“историю повседневности” то сводят к 

микро-истории, то ставят знак равенства между изучением 

“повседневности” и традиционными исследованиями быта»17. Размышляя о 

месте истории повседневности в поле гуманитарных наук, она отмечает её 

большие интегративные возможности, потому что историка 

повседневности интересуют «и история быта, и событийная история 

(влияние тех или иных событий на повседневный быт людей), и история 

ментальностей и ментальных стереотипов, т.е. историческая психология, а 

вместе с ней и история личных переживаний человека»18. 

В статье, написанной совместно с С.В. Любичанковским, 

Н.Л. Пушкарева формулирует собственное определение истории 

повседневности как «новой отрасли исторического знания, предметом 

изучения которой является сфера человеческой обыденности во 

множественных историко-культурных, политико-событийных, этнических 

и конфессиональных контекстах. В центре внимания истории 

повседневности комплексное исследование повторяющегося, 

«нормального» и привычного, конструирующего стиль и образ жизни у 

представителей разных социальных слоев, включая эмоциональные 

реакции на жизненные события и мотивы поведения»19. 

 
16 Сенявский А.С. Повседневность как методологическая проблема микро и макро-
исторических исследований (на материалах российской истории XX века) // Там же. 
С. 26. 
17 Пушкарева Н.Л. Об определении понятия «история повседневности» в новейших 
исследованиях российских ученых // Вестник Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова. Кострома. 2006. Т. 12. № 2. С. 161-162. 
18 Она же. Частная жизнь и проблема повседневности глазами историков // Города 
Европейской России конца XV — первой половины XIX века. Тверь, 2002. С. 52. 
19 Пушкарева Н.Л., Любичанковский С.В. Понимание истории повседневности в 
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По их наблюдениям, в российских реалиях историю повседневности 

до сих пор часто относят к культурологии или даже этнологии. Впрочем, 

такое междисциплинарное положение обогащает историков 

повседневности, которые в своих исследованиях могут использовать 

методологию социальных и гуманитарных наук. История повседневности 

также может рассматриваться и как часть социальной истории. Определяя 

место истории повседневности между социальным и антропологическим 

подходами в рамках социальной истории, Н.Л. Пушкарева указывает на то, 

что «фокус анализа историка повседневности — изучения социального с 

точки зрения индивида»20. 

Н.Л. Пушкарева резюмирует свой анализ места истории 

повседневности в российской исторической науке следующим образом: 

«Признавая некоторую ограниченность концептуально-методологических 

возможностей «истории повседневности», так и не разработавшей методик 

интеграции мелких конкретных тем в «тотальную историю», всё же нельзя 

не признать исключительной важности этого направления»21. Методы и 

предмет изучения истории повседневности сегодня продолжают 

определяться и уточняться благодаря новым трудам исследователей. 

Данное диссертационное исследование также вносит свой вклад в изучение 

российской истории повседневности. 

В рамках данного диссертационного исследования представляется 

возможным продолжить традицию изучения студенческой повседневности, 

реконструируя такие её сферы, как студенческий бюджет, студенческую 

телесность (контроль курения и употребления алкогольных напитков, а 

 
современном историческом исследовании: от Школы Анналов к российской 
философской школе // Вестник Ленинградского государственного университета им. 
А.С. Пушкина. СПб., 2014. Т. 4. История. № 1. С. 7-8. 
20 Пушкарева Н.Л. Научное направление «история повседневности» в отечественной и 
зарубежной историографии (к оценке итогов историко-антропологического поворота в 
социальных науках) // Вестник антропологии. М., 2016. № 3 (35). С. 135. 
21 Там же. С. 137. 
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также сексуальных отношений), семейная жизнь (возможность вступления 

в брак), участие в общественной жизни, студенческий досуг и распорядок 

дня, а также проследить влияние государственной политики на 

формирование стратегий студенческой повседневной жизни, рассматривая 

их как реакцию студентов на существующие ограничения и возможности.  

История студенческой повседневности рассматривалась 

исследователями как отдельная часть истории студенчества, в то время как 

представляется важным посмотреть на то, как на повседневность оказывало 

влияние положение студентов как объекта политики контроля со стороны 

государства. Повседневная жизнь студентов в связи с этим в 

диссертационном исследовании описывается как сумма стратегий 

выживания студентов в городе в условиях ограничений государственной 

системы контроля. 

В данном диссертационном исследовании будет продолжена 

традиция изучения повседневности студенчества, в рамках которой 

представляется возможным изучить этот сложный феномен «с точки зрения 

индивида». История повседневности в этом смысле позволяет 

исследователю получить специфический ракурс рассмотрения своего 

предмета, используя для его изучения привычные историку 

источниковедческие, статистические сравнительные методы, а также метод 

исторической реконструкции. 

Диссертационное исследование опирается на общие принципы 

объективности, источниковедческие методы и метод исторической 

реконструкции. 
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Положения, выносимые на защиту  

• Государством в отношении университетских студентов проводилась 

последовательная политика, основанная на системе поощрений и 

взысканий и направленная на поддержание в университете порядка в 

соответствии с представлениями о подобающем поведении и образе 

мыслей студентов. 

• Повседневная жизнь студентов в университете и вне университета 

зависела от проводимой политики государства, регламентировавшего 

право на вступление в брак, условия доступа к легальному заработку 

(преподавание) и государственным стипендиям. 

• Полиция, университетская администрация, а также университетские 

профессора осуществляли контроль за поведением студентов во 

исполнение политики государства в отношении университетских 

учащихся. 

• В отношении студентов полицией применялись различные практики 

наблюдения, в первую очередь — негласный надзор за потенциально 

«неблагонадёжными» студентами. В течение XIX в. практики 

обысков и задержаний претерпели ряд изменений — так, к концу 

XIX в. задержание подозреваемого, у которого был произведён 

обыск, перестало быть обязательным последствием 

обыска — задержание могло быть осуществлено только если при 

обыске подтвердились подозрения в неблагонадёжности студента. 

• Несмотря на значительные усилия, предпринимавшиеся 

государством для выявления «неблагонадёжных» лиц в студенческой 

среде, в массе своей коллективные нарушения правил студентами 

были вызваны внутренними проблемами университета (конфликтами 

студентов с преподавателями или университетской администрацией), 

а не внешним влиянием на умы молодых людей. 
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• Коллективные нарушения правил и порядка в университете 

рассматривались государством как проявления запрещённой 

студентам корпоративности и карались серьезнее, чем большая часть 

проступков отдельных студентов. 

• Анализ деятельности университетского суда в период с 1863 по 

1884 гг. показал, что ликвидацию этого института (университетским 

уставом 1884 г.) следует объяснить его невостребованностью (за 

описанный период университетский суд, за редким исключением, 

практически не собирался), а не «консервативным» характером 

университетского устава 1884 г. 

• Идея создания Профессорского дисциплинарного суда как института, 

позволявшего решать конфликты между студентами и 

университетской администрацией в правовом поле, была в 

реальности извращена в связи с введённым запретом на рассмотрение 

в заседаниях суда «политических» дел, что превратило 

Профессорский дисциплинарный суд в дополнительный институт 

наказания провинившихся студентов. 

• Студенческие волнения были преимущественно реакцией молодых 

людей на внутренние проблемы системы устройства университета и 

одновременно единственным оставшимся студентам способом 

выразить свое недовольство положением дел в университете. 
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Степень достоверности и апробация результатов  

Степень достоверности диссертации определяется широким кругом 

исторических источников, отобранных в соответствии с целями и задачами 

работы, составившими источниковую базу исследования.  

Результаты работы были представлены и обсуждены в двух школах, 

трёх семинарах и на четырёх конференциях: 

1. Вторая студенческая конференция факультета истории (НИУ 

«Высшая школа экономики», Москва, 2012). Доклад: 

«Повседневность московских студентов конца XIX — начала XX вв.» 

2. Третья Студенческая конференция на факультете истории (НИУ 

«Высшая школа экономики», Москва, 2013). Доклад: «Система 

оплаты в Московском университете после принятия устава 

1884 года» 

3. Семинар «Университетские истории» (Санкт-Петербург, 2013). 

Доклад: «Экономическое положение студентов Московского 

университета середины 19 — начала 20 вв.» 

4. Семинар «Университетские истории: память и нарративы» (Казань, 

2013). Доклад: «Семейное положение студентов Московского 

университета во второй половине XIX века — начале XX века» 

5. Школа-конференция молодых ученых ИРИ РАН (2015). Доклад: 

«Студенчество и власть: взаимоотношения в практической 

плоскости» 

6. Российско-польская Школа молодого историка (Москва, 2016). 

Доклад: «Polish students at Moscow university in the middle 19th century»  

7. «Микроистория и история повседневности: новый взгляд на 

историческое и культурное наследие» (Браслав, Беларусь, 2017). 

Доклад: «Культура и политика памяти в российских университетах 

(на примере празднования Татьяниного дня в Императорском 
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Московском университете) 

8. International research students conference “Usable pasts” (HSE university, 

Saint Petersburg, 2018). Report: “Students of Imperial Moscow University 

and some spheres of their everyday life: an attempt of reconstruction” 

9. Семинар Института восточноевропейской истории и страноведения 

Университета им. Карла Эберхарда (Тюбинген, Германия, 2019). Доклад: 

«Studenten der Kaiserlichen Moskauer Universität: Eine Analyse 

der Wirkung staatlicher Disziplinierungspolitik auf ihr Alltagsleben» 

 

Структура и краткое содержание диссертации  

Структура диссертации выстроена в соответствии с поставленными 

целью и задачами. Исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложений. 

В первой главе «Студенты Императорского Московского 

университета под контролем государства и университетской 

администрации» анализируется регламентация жизни университетских 

студентов, а также те средства, к которым прибегало государство в 

попытках удержать студентов в рамках установленных правил. 

Первый параграф «Регламентация жизни студентов Императорского 

Московского университета» посвящён реконструкции созданного 

государством для студентов порядка, в рамках которого молодые люди 

существовали в университете. 

Жизнь студентов в университете была регламентирована во 

множестве её аспектов, начиная от внешнего вида и заканчивая 

убеждениями и поведением. Идеальный студент должен быть прилично 

одет, быть тихим и вежливым, заниматься в университете только науками 

(и, по возможности, преуспевать в них) и ни в коем случае не ощущать себя 

студентом в том смысле, чтобы почувствовать единение с кем-то из своих 

товарищей, разделять их общие интересы и потребности. Этот идеальный 
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студент должен был стремиться не к общности и единению с товарищами, 

но к поддержанию образа «отдельного посетителя» университета, который 

если и стремился идентифицировать себя с чем-то бóльшим, то в этом 

качестве должен был избрать служение отечеству и государю, как это 

приличествовало благонадёжному подданному. 

Второй параграф «Система взысканий, разработанная для студентов 

Императорского Московского университета» реконструирует систему 

наказаний для студентов, чье поведение нарушало предписанные нормы. 

Полицейских инструктировали рассматривать всю учащуюся 

молодёжь как потенциально падкую на «революционные идеи», что 

подразумевало пристальное наблюдение за студентами со стороны полиции 

в попытках обнаружить и предотвратить распространение среди молодых 

людей неподобающих настроений. В университете же для студентов были 

предусмотрены и формально зафиксированы последствия нарушения 

предписанных им правил поведения. 

С разной степенью непосредственной включенности в процесс за 

поведением студентов в университете следили ректор, проректор, совет 

университета, инспектор и его помощники, а также различные судебные 

инстанции (университетский и Профессорский дисциплинарный суды). С 

течением времени наказания, предусмотренные для нарушителей 

университетских правил, конкретизировались и детализировались, а в 

систему надзора за студентами включалось всё большее число элементов. 

Третий параграф «Полицейское наблюдение, установленное за 

студентами Императорского Московского университета» посвящён 

устройству превентивного надзора за подозреваемыми в 

неблагонадёжности. 

Полицейские, исполняя распоряжения начальства, исправно искали в 

рядах студентов смуту и революцию, прибегая в том числе и к весьма 

изворотливым способам. Такая предприимчивость была необходима 



 24 

полицейским, потому что, хотя о неблагонадёжности много говорилось, 

полицейские начальники не выдали своим подчинённым чётких 

инструкций по её определению. Полицейские справлялись, как 

умели — подозревали в неблагонадёжности тех студентов, кто уже когда-

то оказывался правонарушителем, или имел слишком много дружеских 

контактов, или, напротив, вызывал подозрение своей нелюдимостью. 

Политические взгляды (и уж тем более их публичное выражение), если это 

были не взгляды, подходящие благонадёжному подданному, также могли 

вызвать подозрение. 

Во второй главе «Повседневная жизнь студентов Императорского 

Московского университета в условиях доступных им привилегий и 

возможностей» анализируются все существующие способы поддержки и 

устройство студентами собственной повседневной жизнь в Москве, 

организованные государством и частными благотворителями 

Первый параграф «Система государственной поддержки студентов 

Императорского Московского университета» описывает доступные 

студентам формы государственное поддержки, предусмотренные за 

«правильное поведение» учащимся во время учёбы, а выпускникам по 

окончании университета. 

Успешно закончившие университет студенты получали ряд 

возможностей для начала карьеры — окончание университета включало 

молодого человека в Табель о рангах и впоследствии он мог претендовать 

и на дворянское звание. Также была открыта и возможность для военной 

карьеры. Различные памятные знаки, разработанные для университетских 

выпускников, могли служить визуальным выражением принадлежности к 

университету — тому проявлению корпоративности, что была запрещена 

студентам, но в определенном государством виде оказывалась доступна 

выпускникам. 
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Второй параграф «Помощь студентам Императорского Московского 

университета от частых благотворителей» показывает другие доступные 

студентам возможности для устройства своей жизни в городе во время 

учёбы в университете. 

Молодые люди, приобретавшие звание университетского студента, 

вместе с новым статусом могли претендовать на ряд привилегий и 

возможностей. Разнообразные стипендии и разовые материальные 

выплаты, места в общежитиях, официальные разрешения на занятие 

преподаванием (один из основных источников дохода работавших 

студентов), помощь с оплатой учебы, консультации врача, бесплатные (или 

дешевые) обеды, помощь в поисках работы, помощь с приобретением 

одежды — университетским студентам были доступны различные формы 

помощи и поддержки. 

Лишь немногие из них оказывались доступны всем 

студентам — например, право пользоваться советами университетского 

врача. Для получения этих привилегий нужно было соответствовать ряду 

заранее оговоренных требований, которые разнились в зависимости от 

благотворителя. Доступ к предоставленным государством возможностям 

получали студенты, подтвердившие свою лояльность государству и 

продемонстрировавшие академические успехи. Многие благотворительные 

возможности были организованы для бедных студентов. Частные 

благотворители могли предъявлять разнообразные требования к 

потенциальным благополучателям — например, точно определяя 

социальное и географическое происхождение своего будущего 

стипендиата. 

Третий параграф «Повседневная жизнь, организованная студентами 

Императорского Московского университета» показывает, как был устроен 

быт студентов, познакомившихся как с возможными поощрениями от 
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государства и благотворителей, так и взысканиями, следовавшими за 

неподобающим поведением. 

Студент, получивший при помощи родственников, государства, 

благотворителей или собственными стараниями достаточно средств для 

того, чтобы заняться планированием своего бюджета, в первую очередь 

должен был решить вопрос с жильём. Студенты в подавляющем 

большинстве жили либо у родственников (если были москвичами), либо в 

съёмном жилье, при этом часто стараясь селиться рядом друг с другом. 

Небольшое число студентов жило в общежитиях, но количество мест в них 

было несопоставимо с числом университетских студентов. Съем жилья 

давал возможность решить и проблему поиска заработка или 

пропитания — можно было договориться с хозяевами и репетиторствовать 

в счёт платы за жилье (и, если повезёт, ещё и обеда). 

Учёба в университете и другая занятость студентов определяли и их 

распорядок дня. При исправном посещении университетских занятий для 

досуга оставались вечерние часы. Поиск пропитания, вероятно, был первой 

из задач, включённых в ежедневный распорядок — скромный 

студенческий бюджет оставлял для студентов немного 

возможностей — студенческие столовые, надежда получить даровой обед 

от благотворителей, сомнительного качества обеды в кухмистерских или 

стол у хозяйки квартиры, а также возможность покупки тех продуктов 

питания, которые можно было съесть без термальной обработки. Даже 

средний бюджет при экономии и планировании позволял студентам и 

развлечения — можно было записаться в библиотеку, выписывать газеты и 

журналы, курить табак и пить алкоголь, посещать театры и кинотеатры, 

музеи и выставки, а также бордели и вольных проституток. 

В третьей главе «“Преступление и наказание” в жизни студентов 

Императорского Московского университета» анализируются случаи 

нарушения студентами установленных университетских правил и 
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законодательных норм — отдельно рассмотрены случаи индивидуальных и 

коллективных правонарушений, проанализирована разница в реакции на 

эти нарушения правил. 

Первый параграф «Университетские студенты как нарушители 

порядка в университете и в городе» посвящён анализу последствий 

неподчинения студентов университетским правилам и правонарушений 

учащихся, за которыми они были пойманы полицией. 

Студенты, нарушившие университетские правила, могли быть даже 

прощены, если инспектор решил списать нарушение на «неопытность» или 

был удовлетворен их искренними извинениями. Куда серьёзнее 

университетская администрация, как будет показано в следующем 

параграфе, смотрела на коллективные нарушения порядка. 

Внимание полицейских студенты-правонарушители также 

привлекали по-разному. Если учащиеся университета представали перед 

стражами порядка в роли рядовых правонарушителей (нарушителей 

общественной тишины, участников драк и нетрезвых устроителей прочих 

«буйств»), то их препровождали в участок, составляли протокол о 

правонарушении, уведомляя и университет о местонахождении его 

«питомцев». Куда более серьезными последствиями для студентов могло 

обернуться внимание полицейских к ним в связи с подозрениями в 

совершении «политических» преступлений. Такие студенты могли быть 

арестованы, подвержены обыску и — если подозрения полицейских 

подтверждались — стать участниками дальнейших разбирательств, 

заканчивавшихся зачастую высылкой студентов из Москвы и потерей ими 

студенческого статуса. 

Второй параграф «Университетские студенты как участники 

массовых нарушений предписанных норм поведения» содержит в себе 

примеры коллективного неповиновения студентов установленным нормам 

и анализ последствий, с которыми сталкивались восставшие студенты. 
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В выстроенной государством университетской системе у студентов 

не было возможности добиться справедливости, оставаясь в рамках 

предписанных норм поведения, и потому они, если выбирали бороться за 

свои убеждения, выходили за правовые рамки. В то же время 

университетская администрация, не имея традиции коммуникации со 

студентами, теми же рамками университетских уставов и правил была 

поставлена в позицию, из которой единственной реакцией были опять же 

репрессивные меры, которые и применялись к студентам. Полномочия, 

данные ректору для поддержания университета в порядке, 

распространялись исключительно в области насилия над студентами: при 

помощи полиции, силы которой использовали для усмирения 

протестовавших студентов, и при помощи страха, когда практикой 

университета стало закрытие целого курса, студенты которого проявили 

себя не как благонадёжные и послушные университетским начальникам. 

Третий параграф «Профессорский дисциплинарный суд в 

Императорском Московском университете» посвящён тем изменениям, 

которые, по замыслу профессоров-авторов рекомендаций, должны были 

произойти в отношениях студентов и власти после появления в 

Императорском Московском университете Профессорского 

дисциплинарного суда и тому, что из этого нововведения получилось на 

практике. 

Карательные меры, применявшиеся университетским начальством со 

всё возрастающим размахом — от удаления из университета реальных 

участников выступлений до закрытия целых «провинившихся» курсов 

опять же не давали желаемого результата, равно как и идея об 

использовании университетских профессоров в роли медиаторов. 

Созданный по инициативе профессоров суд был на практике превращен 

лишь в очередной карательный инструмент — все «политические» дела 

были исключены из сферы его юрисдикции. 
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Если с отдельными правонарушителями и студентами, не 

соблюдавшими правила, университетские системы надзора и наказания 

вполне успешно справлялись, то массовые студенческие волнения в 

течение всего рассматриваемого периода были причиной тревог и забот 

университетского и полицейского начальства. Не признавая за студентами 

право на выражение коллективного мнения и, в целом, не оставляя для них 

легальных возможностей для отстаивания корпоративных интересов, 

государство неизбежно сталкивались со студенческими волнениями, 

оказывавшимися единственным способом выражения протеста для 

студентов, надеявшихся, что на их нужды будет обращено внимание. 

 

Заключение.  

Молодые люди, поступившие в Императорский Московский 

университет и только примерявшие на себя новый желанный статус 

университетского студента, вместе с ним приобретали не только 

возможность получения образования и построения карьеры, но и 

сталкивались с требованием соблюдать предписанные нормы и правила 

поведения в университете и в городе. Государство надеялось увидеть в 

студентах лояльных трону подданных, полицейские подозревали молодых 

людей в склонности к «революционным идеям», профессора и публицисты 

разных политических воззрений возлагали на учащуюся молодёжь свои 

ожидания. Студенты же выбирали для себя наиболее подходящую из 

доступных стратегий поведения для выживания в городе. 

Для студентов, соглашавшихся жить по установленным правилам 

(такую лояльность подтверждало выписанное в полиции свидетельство о 

благонадёжности), были приготовлены различные формы поддержки и 

поощрения — стипендии, места в общежитии, разрешение вступать в брак, 

легально зарабатывать преподаванием и др. Помимо разных возможностей, 

для студентов была продумана и система взысканий, в которой участвовали 
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как университетские чиновники, так и полицейские, следившие за 

молодыми людьми в городе. 

Форма наказания для провинившегося студента зависела не только от 

тяжести проступка, но и от количества участников этого нарушения 

установленного порядка. Массовые студенческие беспорядки в середине 

XIX — начале XX вв. продолжали быть причиной постоянного 

беспокойства университетского и полицейского начальства. 

В надежде предотвратить коллективные студенческие выступления 

полиция пыталась выявить в среде университетских учащихся 

неблагонадёжных, бывших, как подозревали, зачастую под внешним 

влиянием, к примеру, националистов или революционеров-провокаторов. В 

студентах как полицейские, так и университетские начальники зачастую не 

видели равных себе субъектов, к чьим словам можно было бы 

прислушаться. В студенческих волнениях они предпочитали видеть не 

признаки наличия системных проблем в устройстве университета, но 

только пример отклонения от ожидаемых правил поведения конкретных 

студентов или учебных курсов. 

Не признавая за студентами право на выражение коллективного 

мнения и, в целом, не оставляя для них легальных возможностей для 

отстаивания корпоративных интересов, университетское начальство 

неизбежно сталкивалось со студенческими волнениями, оказывавшимися 

единственным способом выражения протеста для студентов, надеявшихся, 

что на их нужды будет обращено внимание. 

Студенты, формально лишённые корпоративности и права голоса в 

целом, не могли быть легитимными акторами в диалоге с государством и 

поэтому, хотя студенческие волнения были реакцией на внутренние 

проблемы устройства университета, на практике они оставались лишь 

единственным доступным и довольно отчаянным способом выразить свое 

недовольство положением дел в университете. Так государство, слишком 
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занятое поисками «провокаторов» и созданием более сложных систем 

контроля и взыскания, оказалось не способно своевременно обнаружить и 

отреагировать на несовершенства придуманного им же устройства жизни 

студентов в Императорском Московском университете. 

В тексте диссертационного исследования также содержатся 

приложения. 

• Приложение 1 «Обзор постановлений, принятых в отношении 

Императорского Московского университета и влиявших на жизнь 

студентов в университет (1827 — 1914 гг.)». 

• Приложение 2 «Законодательные акты, принятые в отношении 

университетских студентов. 1827 — 1914 гг.». 

• Приложение 3 «Расчёты размеров государственных и частных 

стипендий, которыми могли пользоваться студенты Императорского 

Московского университета». 

• Приложение 4 «Полный перечень стипендий от частных 

благотворителей, которыми могли пользоваться студенты 

Императорского Московского университета». 

• Приложение 5 «Помощь студентам одеждой и другими предметами 

первой необходимости, собранная Обществом для пособия 

нуждающимся студентам». 

• Приложение 6 «Цены на продукты питания 1881 — 1904 гг.». 

• Приложение 7. «Профессорский дисциплинарный суд. Анализ 

деятельности (1902 — 1916 гг.)». 
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