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Культура XX  в. визуальна. В  это время ключевые схемы 
мышления стали определяться образами, смоделиро-
ванными благодаря фотографии и  кино, позже телеви-
дению1. Специфика визуального исторического источника 
заключается в  его двойственной природе: ему присуща 
объективность и в то же время он всегда отражает субъек-
тивный взгляд автора2. На протяжении 1920–1990-х годов 
не выходили самостоятельные работы, посвященные 
источниковедческим, архивоведческим и  историографи-
ческим проблемам кинофотофонодокументов, поскольку 
такие документы рассматривались как средство агитации 
и  пропаганды, а  также массовой коммуникации в  куль-
туре3. Современные исследователи все чаще обраща-
ются к визуальным источникам, поскольку они позволяют 
анализировать события прошлого с позиции истории об-
разов. В  историографии это явление получило название 
визуального поворота4. Для историка наибольший интерес 
представляет документальная фотография, способная 
привлечь внимание к  событиям общественной жизни5. 
Этот тренд начинает проявляться в  исследованиях по 
истории высшей школы. В качестве примера можно при-
вести статьи психолога Т. В. Разиной, в которых показана 
трансформация отношения общества к  профессуре на 
протяжении XIV–XXI  вв., нашедшая отражение в  живо-
писных полотнах и  гравюрах6. Современные university 
studies — активно развивающееся исследовательское на-
правление7, однако визуальным источникам в нем уделя-
ется наименьшее внимание. Обращение к  ним позволит 
дополнить сложившиеся в историографии представления 
о социокультурной жизни отечественных университетов.
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В настоящей статье анализируются хранящиеся в Центральном государ-
ственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб) 
документальные фотографии, посвященные университетам Санкт-Петербурга 
(в  1914–1924  гг.  — Петрограда, с  1924  г.  — Ленинграда): Санкт-Петербург-
скому (с 1914 г. — Петроградскому, с 1924 г. — Ленинградскому) и созданным 
советской властью Рабоче-крестьянскому университету им.  Г. Е. Зиновьева 
(с  1930  г.  — Всесоюзному коммунистическому сельскохозяйственному уни-
верситету им.  И. В. Сталина), Ленинградскому рабочему антирелигиозному 
университету им.  И. И. Степанова-Скворцова и  Крестьянскому университету. 
Эта выборка обусловлена целью исследования, заключающейся в  анализе 
изменения образа классического университета в нашей стране на протяжении 
1905  — конца 1930-х годов в  общественном дискурсе довоенного времени. 
Советская власть не только проводила трансформацию императорского уни-
верситета в  советский, но  и  создавала новые революционные университеты, 
альтернативные по отношению к традиционному. В этом контексте менялся ви-
зуальный образ университета как социального института. Методология, в свою 
очередь, опирается на модель трехфазного анализа, предложенную историком 
искусства Э. Панофски и популярную у исследователей8. В соответствии с ней 
на первом этапе следует идентифицировать отдельные предметы и события на 
изображении, на втором — установить аллегории, т. е. комбинации образов, на 
третьем — истолковать скрытые смыслы9.

Советская власть грамотно оценила агитационный потенциал кинофо-
тофонодокументов. В  1926  г. был издан декрет Совета народных комиссаров 
(СНК) «О передаче Центральному архиву РСФСР негативов фотоснимков и ки-
нофильмов, имеющих историко-революционный интерес»10. Этим обусловлена 
специфика формирования коллекции фотодокументов ЦГАКФФД СПб. Храня-
щиеся в  нем фотографии, отражающие жизнь Императорского Санкт-Петер-
бургского — Петроградского университета, были сделаны в ателье К. К. Буллы 
и его сыновей, которое после национализации перешло в ведение Петросовета 
(с 1924 г. — Ленсовета). Тематическую направленность репортажей его сотруд-
ников отражает формулировка, с которой братьям Буллам в 1924 г. был вручен 
первый приз Ленгубисполкома  — «за лучшее фотографическое освещение 
социальной хроники и быта ленинградцев»11. В 1935 г. В. К. Булла, младший сын 
К. К. Буллы, передал на государственное хранение 71 472 фотонегатива. Так же 
поступил фотокорреспондент Я. В. Штейнберг. Другой фотожурналист, С. А. Ма-
газинер, отказался передавать свои фотонегативы, и в  коллекции архива они 
оказались только после его смерти. Эти фотографы публиковали свои работы 
в изданиях, освещавших повседневность, события в мире культуры, развитие 
сельского хозяйства и становление промышленности, а также жизнь молодого 
поколения страны (журналы «Юный пролетарий», «Костер», газеты «Смена», 
«Ленинские искры» и др.)12. Также сюжеты, связанные с высшей школой Ленин-
града, отражены в работах фотокорреспондентов В. С. Тарасевича, Б. В. Васю-
тинского, И. Тютикова.

В 1931 г. был основан трест «Союзфото», и в результате сфера докумен-
тальной фотографии попала под государственный контроль. Деятельность дан-
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ного объединения, по выражению его управлявшего Н. П. Герасимова, заклю-
чалась в  «обслуживании фотоинформацией», «снабжении… иллюстративным 
материалом… органов печати, а  также «выпуске массовой фотопродукции… 
и фотогазеты типа периодических выставок фотохроники»13. С 1935 г. докумен-
тальная фотосъемка также осуществлялась сотрудниками ЛенТАСС. Агентство 
стало ведущей организацией в данной сфере после упразднения «Союзфото» 
в 1936 г. и передачи в 1938–1939 гг. его фотодокументов в Ленинградский об-
ластной фотоархив (ныне ЦГАКФФД СПб).

Таким образом, в начале XX в. внимание фотографов было сосредоточено 
на фиксации революционных событий и  изменений в  образе жизни горожан. 
В  первые годы советской власти съемки продолжали вести отдельные фото-
журналисты, руководствовавшиеся субъективным взглядом на происходящее 
в  кадре. Они в  большей степени фиксировали экстраординарные, а  не ру-
тинные события, происходившие в университетских стенах. После утверждения 
государственной монополии на распространение информации визуальные 
источники стали одним из  средств пропаганды. Исходя из  этих тенденций, 
можно предположить, что репрезентация высшей школы в  документальной 
фотографии претерпела следующую трансформацию: снимки 1905  — начала 
1920-х отражают представления самих универсантов и общества о ней, а сере-
дины 1920–1930-х — пропагандистский образ советских вузов в соответствии 
с коммунистической идеологией.

Универсанты первой половины XX века в объективе фотокамеры

Социокультурный портрет студентов Санкт-Петербурга — Петрограда — 
Ленинграда был предметом ряда исследований, опирающихся преимуще-
ственно на нарративные источники14. Документальные фотографии отражают 
нормы, принятые в  сообществе, его культуру15. В  качестве примера можно 
привести фотопортреты и  групповые снимки, сделанные сотрудниками 
К. К. Буллы16, которые отражают принадлежность изображенных на них персон 
к академическому сообществу. Групповые фотопортреты — наиболее распро-
страненный вид университетской дореволюционной фотографии. Они дела-
лись по заказу универсантов в студии фотографа или в вузе. На них могли быть 
запечатлены университетские приятели, компании преподавателей, слушатели 
лекций и  профессор. Изображения делались для сохранения памяти и  могли 
быть подарком. В качестве примера можно привести фотографию известного 
юриста, профессора Санкт-Петербургского университета, И. Я. Фойницкого 
в  окружении учеников. Некоторые из  них студенты, о  чем свидетельствует 
форма, другие  — выпускники вуза, поскольку имеют нагрудные жетоны для 
окончивших курс Императорских университетов.

Профессор в  окружении слушателей  — популярный сюжет в  универси-
тетской дореволюционной фотографии. Проиллюстрировать его можно серией 
снимков с празднования 40-летнего юбилея научной деятельности профессора 
Н. И. Кареева в ноябре 1913 г.17 На фотографиях историк изображен со своими 
почитателями из разных учебных заведений, в которых преподавал. Некоторые 
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из них сделаны с балкона для того, чтобы вместить всех пришедших поздравить 
Н. И. Кареева18. Другая фотография с  юбилея была опубликована в  газете19. 
Снимки отражают популярность профессора.

В годы военного коммунизма уровень жизни интеллигенции существенно 
снизился, что зафиксировано фотожурналистами. Изображения профессоров 
начала 1920-х годов отражают бытовые сложности, с  которыми они столкну-
лись. В  журнале «Огонек» опубликована автобиография физика, автора мно-
гократно переизданного школьного учебника О. Д. Хвольсона20. Ее иллюстри-
рует фотография, на которой ученый сидит в  тулупе и  шапке перед печкой. 
В коллекции ЦГАКФФД СПб имеются фотографии О. Д. Хвольсона, сделанные 
немного позднее — в 1923 г. — фотокорреспондентом С. А. Магазинером21. На 
них одетый в пальто ученый сидит за рабочим столом в окружении материалов 
и приборов, необходимых ему для работы.

Для строительства социалистического государства требовались хорошо 
подготовленные кадры. Советская власть способствовала повышению пре-
стижа образования. В искусстве соцреализма изображениям преподавателей 
свойственны реализм, сюжетность, психологизм22, эти характеристики можно 
распространить на их образ, запечатленный в  документальной фотографии23. 
В  качестве примера можно привести снимок, сделанный в  лаборатории Ле-
нинградского университета корреспондентом ЛенТАСС Н. П. Яновым. На нем 

Группа преподавателей университета (сидит 4-й слева доктор юридических наук 
И. Я. Фойницкий), начало 1910-х годов
Источник: ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп. 1Ж-1. Ед. хр. 364
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пожилой академик А. А. Ухтомский проводит семинар для группы студентов, 
которые внимательно следят за его рассказом. 

Перенесение фокуса внимания на преподавательскую деятельность 
профессоров связано с  тем, что, по мнению советских администраторов 
1930-х годов, научная работа должна проводиться в  учреждениях системы 
Академии наук и  научно-исследовательских институтах24. В  результате образ 
профессора  — наставника молодежи остался актуальным. Документальная 
фотография фиксирует непосредственно образовательный процесс, демон-
стрирует высокий уровень оснащенности лабораторий. В то же время интерес 
к личностям преподавателей значительно снизился. В объективе камеры чаще 
оказываются группы студентов.

Реорганизация высшего образования с целью сделать его доступным для 
выходцев из рабоче-крестьянской среды привела к изменению представлений 
об университетах, что отразилось в фотохронике. В 1918 г. во Дворце Урицкого 
(ныне Таврический дворец) открылся Рабоче-крестьянский университет им. 
Г. Е. Зиновьева для подготовки партийных и государственных кадров. В нем слу-
шатели, не имевшие предварительной подготовки, получали общие сведения 
о мире, политической ситуации, экономических принципах и основах больше-
вистской идеологии25. В коллекции ЦГАКФФД СПб имеется серия фотографий 
1925–1926  гг., сделанных С. А. Магазинером в  данном учебном заведении. 
На них изображены слушатели комвуза  — люди разных возрастов, небогато 
одетые, преимущественно мужчины, реже женщины. Они находятся в  разных 
локациях университета: в  читальном зале26, аудиториях, химической лабора-
тории27 и кабинете сельского хозяйства28, лектории29, общежитии30, а также вне 
здания — во время занятий спортом31. Среди них есть выдающиеся личности, 
что демонстрирует фотопортрет комвузовца с орденом Красного знамени32.

Академик А. А. Ухтомский (слева) с учениками 
в лаборатории Ленинградского государственного 
университета, 1937 г.
Источник: ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп. 1АР-65. 
Ед. хр. 102771
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Помещения университета оформлены стенгазетами («Мор от безбожия»33), 
растяжками с  лозунгами первого десятилетия советской власти («Осилим 
электрификацию»34), цитатами из  трудов лидеров страны35. В  сельскохозяй-
ственном кабинете была размещена растяжка с  несколько измененной вы-
держкой из статьи В. И. Ленина «О кооперации»36: «Мы имеем все необходимое 
для построения социалистического общества, и мы его можем построить через 
кооперацию под руководством госпромышленности при условии правильного 
взаимоотношения пролетариата с основной массой крестьянства»37. Незадолго 
до момента съемки И. В. Сталин использовал данную цитату в подтверждение 
того, что В. И. Ленин считал возможным построение социализма в  отдельной 
стране, в  противовес позиции Л. Д. Троцкого38. В  1925  г. на XIV  съезде ВКП(б) 
против И. В. Сталина и его сторонников выступили Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев 
(«Новая оппозиция»), впоследствии они объединились с блоком Л. Д. Троцкого 
(«Объединенная оппозиция»). Поражение во внутрипартийной борьбе и  осу-
ждение их взглядов нашло отражение как в переименовании комвуза (в честь 
И. В. Сталина), так и в перечеркивании портретов бывших лидеров большевиков 
на фотографии, сделанной в его аудитории.

Еще один пример нового университета — Ленинградский рабочий анти-
религиозный университет им. И. И. Степанова-Скворцова. Его студентами были 
рабочие, подавляющее большинство из которых имело только «низшее» обра-

Студенты в аудитории Ленинградского коммунистического университета  
им. Г. Е. Зиновьева, 1925 г.
Источник: ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп. 1ГР-10. Ед. хр. 10332
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зование, поэтому в курс был включен ряд общеобразовательных предметов39. 
На фотографии, хранящейся в архиве, слушатели находятся в аудитории, в ко-
торой размещены предметы, позволяющие вести антирелигиозную агитацию 
более наглядно, например бюсты древних людей40.

В революционные годы молодежь являлась наиболее мобильной соци-
альной группой, готовой воспринимать все новое. Созданный в октябре 1918 г. 
Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) быстро прошел путь от 
независимой организации к  позиционирующей себя в  качестве «помощника 
партии». Более того, с  1930-х годов Комсомол стал копировать правящую 
партию в  идеологической и  организационной работе41. Антураж, в  котором 
проводились комсомольские съезды и конференции, отражает стиль того вре-
мени. В качестве примера можно привести фотографию президиума V универ-
ситетской конференции ВЛКСМ. Его члены, преимущественно молодые люди, 
лица которых выражают живые эмоции, заседают на фоне бюстов В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, красных знамен, кадок с растениями.

В советские годы существенно изменился состав студентов универ-
ситетов. В  сентябре 1919  г. с  целью скорейшей подготовки выходцев из   
пролетариата и крестьянства к поступлению в вузы учреждались рабочие фа-
культеты. В результате в Петроградский университет, где на тот момент были 
сильны антибольшевистские настроения и  часто саботировались инициативы 

Вид президиума V конференции ВЛКСМ Ленинградского государственного 
университета, 1936 г.
Источник: ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп. 1ГР-38. Ед. хр. 59036
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Наркомпроса, поступает множество людей, не имевших возможности ока-
заться в  нем при прежней власти42. Череда организационных экспериментов 
в  высшей школе завершилась в  1932  г., когда вышло постановление ЦИК 
СССР «Об учебных программах и  режиме в  высшей школе и  техникумах». 
В  соответствии с  ним была восстановлена традиционная структура вузов со 
вступительными экзаменами, факультетами, учебными планами и  лекциями, 
также устранялось вмешательство студенческих организаций в  сферу дея-
тельности администрации43. В  Ленинградском университете велась активная 
идеологическая работа, что нашло отражение на фотографии, изображающей 
его студентов у стенгазеты. Лозунги, воспроизведенные на ней, заявляют о го-
товности к экспорту коммунистической идеологии в другие страны («На штурм 
Земли»), высокой роли Комсомола в жизни студенчества.

Образ универсанта сильно демократизировался в  первые десятилетия 
советской власти. 1920–1930-е годы — время критики буржуазной моды44. На 
фотографиях, сделанных в  этот период, практически отсутствуют студенты 
в очках, в то время как на дореволюционных снимках их много. Очки и шляпы 
ассоциировались с дореволюционной интеллигенцией и не могли быть частью 
гардероба будущего партийного деятеля, а  за ношение перешитой дорево-
люционной студенческой формы можно было легко получить репутацию «бе-
лоподкладочника». Показательно утверждение автора исторического очерка, 
посвященного 115-летию ЛГУ: «Теперь в  этом переполненном зале вместо 
мундиров сидят настоящие хозяева университета — рабочие и колхозники»45. 
Среди комвузовцев многие одеты в популярные среди комсомольцев юнгштур-
мовки и кепки46. При этом нельзя говорить об отказе универсантов от костюмов 

Студенты Университета у стенгазеты, 1935 г.
Источник: ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп. 1ВР-10. Ед. хр. 9088
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и даже галстуков. Данный тренд обусловлен снижением уровня жизни горожан, 
не имевших возможности приобрести новые вещи. Универсанты, находящиеся 
в помещениях, часто одеты в пальто и шапки, одежда нередко не подходит им 
по размеру.

Таким образом, в  фокусе внимания фотокорреспондентов «Союзфото» 
и ЛенТАСС находится университетская молодежь, объединенная в комсомоль-
скую организацию. В  фотохронике отражено развитие системы партийного 
образования. Подчеркивается достоинство профессоров, сохранивших вер-
ность науке, несмотря на трудности эпохи. Советский университет, в отличие от 
императорского, не был пространством академической свободы, но продолжал 
быть институцией, выпускавшей профессионалов, от которых зависел успех 
государственной политики.

Политические события в отечественных университетах

Визуализация — один из наиболее распространенных способов презен-
тации и конструирования властных отношений в политике нового и новейшего 
времени47. Имеется ряд публикаций об исследовательском потенциале фото-
графий, на которых запечатлены политические события, предложены методы 
их изучения48. Способы взаимодействия изображенных на снимках людей 
и стоящие за ними общественные отношения — наиболее существенный сюжет 
для интерпретации. Документальные серии снимков зафиксировали формы 
участия универсантов в политических событиях.

Наиболее ранние подобные фотографии сделаны во время студенческой 
демонстрации 18  октября 1905  г.49 Первая русская революция захлестнула 
Санкт-Петербург, и  университет не стал исключением. 1904–1905  учебный 
год был сорван; события «Кровавого воскресенья» вызвали возмущение сту-
денчества, которое устроило забастовку после выхода с  каникул, 7  февраля 
1905 г.50 В результате университет был закрыт до осени и вновь открыт в честь 
издания 17 октября 1905 г. манифеста «Об усовершенствовании государствен-
ного порядка», вызвавшего бурную реакцию в  обществе. Фоторепортаж об 
этих событиях сделан сотрудниками фотографии К. К. Буллы51. Современник, 
участник митинга в  университете, М. Дьяконов так описал его: «Начавшийся 
было митинг в актовом зале… вскоре же перенесли на широкую площадь перед 
университетом, сделав из балкона трибуну и водрузив красное знамя на крыше 
здания. <…> Уверенность в  успехе дальнейшего выступления овладевает 
всеми, и кажется на миг, что вот — через час — столица будет разрушена под 
натиском тысяч и тысяч людей. <…> Крики “Ура!”, “Да здравствует революция!” 
смешиваются с  пением похоронного гимна и  звуками Марсельезы. Потоки 
солнца золотят Неву и набережную, приветствуя отовсюду стекающиеся группы 
манифестантов с флагами»52.

Согласно манифесту 17  октября, Государственная дума была наделена 
законодательными правами. Выборы в нее прошли в феврале — марте 1906 г., 
а  20  марта 1906  г. в  актовом зале университета прошло голосование за вы-
борщиков на городское собрание Санкт-Петербурга, которые должны были 
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проголосовать за депутатов. Это важное для города событие также попало 
в объектив фотокорреспондентов Булл53. Избранный депутатом член Кадетской 
партии профессор Н. И. Кареев так описывал университет в этот день в своих 
мемуарах: «Мне вспоминается актовый зал университета… белый, высокий, 
в два света зал с колоннами, видавший в своих стенах немало всяких собраний. 
<…> Этот зал, носивший еще на себе некоторые следы только что пронес-
шегося шквала, имел необычный вид: перегороженный направо и  налево от 
остававшегося посредине свободным прохода барьерами, за которыми стояли 
большие картонные коробки, на урны совершенно не похожие, и  находились 
члены подкомиссий, проверявших документы избирателей, отмечавших их 
в списках, бравших из их рук и опускавших в урны их избирательные документы. 
<…> Могу только сказать, что потом у меня не было такого настроения, как во 
время этих первых выборов»54.

Студенческие волнения часто привлекали внимание художников. Вторая 
половина 1900-х годов оказалась более спокойной как для высшей школы, так 
и для страны в целом. Однако осенью 1908 г. в Санкт-Петербургском универ-
ситете началась забастовка, вызванная охранительными мерами министра 
народного просвещения А. Н. Шварца. Совет университета обратился к  сту-
дентам и пообещал частично удовлетворить их требования. В результате через 
месяц с небольшим учебный процесс возобновился55. Эти события послужили 

Выборы выборщиков в Первую Государственную думу в Петербургском 
государственном университете, 20 марта 1906 г.
Источник: ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп. 1Г-17. Ед. хр. 11729
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сюжетом для картины выпускника Академии художеств В. П. Кузнецова «Уни-
верситет закрыт». На ней изображены профессор и  студент, разочарованные 
срывом занятий56. Ее репродукция хранится в архиве. Н. П. Анциферов, посту-
пивший в университет в 1909 г., был разочарован «академическим затишьем» 
по сравнению с предыдущим «бурным» учебным годом57.

Свержение монархии привело к коренным изменениям в жизни россий-
ского общества. Агитационно-просветительский потенциал образовательных 
учреждений начало использовать Временное правительство. 5  августа 1917  г. 
в  Физической аудитории по инициативе управляющего Морским министер-
ством В. И. Лебедева открылся «матросский университет» с  трехнедельным 
курсом. Его приветствовали А. Ф. Керенский, В. И. Лебедев, П. А. Кропоткин58. 
Они обратились к  матросам с  призывом к  осознанию «настоящего политиче-
ского момента», а также к тому, чтобы «пушки флота всегда служили интересам 
демократии». В своем выступлении они описали развитие российско-немецких 
отношений и признали, что ситуация на фронте является тяжелой по причине 
неверных решений, принятых царским правительством59. К агитации под видом 
подобных просветительских мероприятий прибегали и  большевики60. В  каче-
стве примера можно привести Крестьянский университет, который должен был 
«из крестьянства вырабатывать кадры советских работников»61. Его выпускники 
принимали активное участие в подавлении Кронштадтского мятежа62, кампании 
по борьбе с  безграмотностью, занимались реализацией продовольственной 
политики красных в  деревне63. С  первых лет советская власть осознавала 
важность проведения агитационно-пропагандистских мероприятий в  высшей 
школе. Так, площадь перед Петроградским университетом была выбрана для 
размещения бюста немецкому поэту Г. Гейне в  ходе реализации Плана мону-
ментальной пропаганды64.

Окончание Гражданской войны, последовавшие за ним укрепление и цен-
трализация государственной власти нашли отражение в тематике фоторепор-
тажей об университетах. На снимках 1930-х годов запечатлены универсанты, 
принимающие участие в партийных мероприятиях, знакомящиеся с основами 
марксистко-ленинской идеологии, одобряющие происходящие в  стране пе-
ремены. В этом контексте можно упомянуть фотографии известного историка 
Е. В. Тарле, который находился под арестом по «Академическому делу», и  его 
супруги  — они выходят из  здания участка для голосования в  1938  г.65 Другой 
пример — изображение партийного активиста А. Н. Абрамова, разъясняющего 
тезисы докладов В. М. Молотова и А. А. Жданова на XVIII съезде ВКП(б) студенту 
четвертого курса Ленинградского университета66. Также можно указать на 
снимок, изображающий ученых Н. Д. Горбунова и  Б. М. Голдберга после окон-
чания курсов марксизма-ленинизма Ленинградского горкома ВКП(б)67. В то же 
время в  фокусе фоторепортеров оказывались акции солидарности студентов 
с  коммунистическим движением в  зарубежных странах. В  качестве примера 
можно привести фотографию, на которой запечатлена демонстрация против 
убийства польскими жандармами комсомольца С. Энгеля. Среди участников 
события были слушатели Ленинградского отделения коммунистического 
университета.
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Таким образом, в дореволюционных фотодокументах Санкт-Петербурга — 
Петрограда университет предстает одним из центров политической борьбы. Он 
являлся точкой притяжения для людей, желавших выразить свою гражданскую 
позицию после подписания манифеста 17  октября 1905  г., в  нем проходил 
один из этапов выборов в Первую Государственную думу, студенты устраивали 
забастовки с требованиями, выходящими за рамки академических, — все это 
привлекало внимание фотографов. Еще одним фактором, определявшим роль 
Петроградского университета в политическом поле, являлось то, что кадетская 
партия объединяла многих его профессоров и  была главной политической 
силой в  составе Временного правительства. После свержения самодержавия 
потребовалась идеологическая работа с  населением, для проведения 
которой создавались «демократические университеты». Впоследствии данная 
модель массового образования активно использовалась большевиками. 
С утверждением советской власти фоторепортажи все меньше рассказывают 
об уникальных событиях. На смену им приходят снимки, демонстрирующие 

Слушатели Ленинградского отделения Коммунистического университета 
национальных меньшинств запада на Дворцовой площади во время демонстрации 
против убийства польскими жандармами комсомольца С. Энгеля, 23 мая 1924 г.
Источник: ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп. 1ГР-7. Ед. хр. 5329
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сотрудничество универсантов с государством и коммунистическим движением, 
их желание овладеть марксистко-ленинским учением.

Сведения о жизни высшей школы, отразившиеся в визуальных источниках 
1905–1930-х годов, весьма фрагментарны. Тем не менее, на наш взгляд, они 
отражают важные тренды в  дискурсе о  роли университетов в  жизни страны. 
В дореволюционные годы Санкт-Петербургский — Петроградский университет 
являлся одним из  центров политической жизни. Такое отношение к  нему со-
хранялось при Временном правительстве. На его базе был открыт «матросский 
университет», задача которого заключалась в том, чтобы объяснить слушателям 
суть перемен, произошедших в России. Большой опыт организации партийного 
образования имелся у большевиков, создавших систему общедоступных уни-
верситетов для выходцев из рабочих и крестьян всех возрастов. По мере укре-
пления советской власти и установления государственной монополии на сред-
ства массовой информации происходит конструирование в информационном 
пространстве образа университетов, соответствующего видению лидеров 
нового государства. Фоторепортажи отражали положительные изменения, про-
изошедшие в высшей школе после революции: рост технического оснащения, 
улучшение социальной поддержки и  демократизацию состава студентов. Все 
это привело к плодотворному сотрудничеству, выразившемуся в солидарности 
универсантов с  новой властью. Высшая школа в  целом воспринималась как 
институция, призванная подготовить советскую интеллигенцию (в противовес 
дореволюционной, «старой») и  партийные кадры, поэтому важная роль от-
водилась коммунистической агитации в  ней. Дореволюционный студент вос-
принимал себя в  качестве политического актора. Советский, в  свою очередь, 
был проводником партийной линии. Визуальные источники скрывают или 
сглаживают проблемы, существовавшие в высшей школе. В качестве примера 
можно привести ситуацию с  бедственным положением ученых в  Петрограде 
во время Гражданской войны. Фотографии и  нарративы, в  которые ученые 
были включены, говорят об их стойкости и преданности делу, а не о просчетах 
советского руководства. Это же касается хаотического реформирования учеб-
ного процесса в вузах, противостояния старых и красных студентов, тяжелого 
материального положения универсантов. Таким образом, документальная 
фотография переломной эпохи ярко демонстрирует не только изменения 
социально-политического заказа относительно ее сюжетов, но  и  перемены 
в визуальной картине университетского мира как для самих универсантов, так 
и для российского общества.

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34083822
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Абдулина Б. М. Университеты Санкт-Петербурга — Петрограда — Ленинграда 1905–
1930-х годов в визуальных источниках // Новейшая история России. 2024. Т. 14, № 2. 
С. 449–467. https://doi.org/10.21638/spbu24.2024.212

Аннотация: Статья является фокусным исследованием, посвященным реконструкции образа уни-
верситетов Санкт-Петербурга — Петрограда — Ленинграда в документальной фотографии. В качестве 
источников были выбраны фотодокументы, хранящиеся в Центральном государственном архиве ки-
нофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), датированные 1905-м — концом 1930-х 
годов. Автор отмечает специфику архивной коллекции и группирует изображения по тематическому 
признаку, показывая, что наиболее популярными являлись сюжеты об универсантах и участии вузов 
в политических мероприятиях. Результаты исследования позволяют дополнить социокультурный пор-
трет профессоров и студентов, а также проследить изменение образа высшей школы в общественном 
дискурсе в течение рассматриваемого периода. Вопреки фрагментарности сведений, содержащихся 
в визуальных источниках, документальная фотография отражает вехи трансформации императорской 
высшей школы в советскую, ее роль в общественной и политической жизни. Дореволюционный уни-
верситет являлся одним из политических центров Российской империи. Студенчество часто иниции-
ровало антиправительственные забастовки, а многие профессора были членами политических пар-
тий и принимали участие в работе государственных учреждений. Зачастую снимки делались по заказу 
самих универсантов, поэтому в то время преобладают портретные и групповые фотографии. После 
революционных событий 1917 г. университеты начали позиционироваться в качестве общедоступных 
образовательных учреждений. Это обусловлено в том числе открытием университетов нового типа, 
в кратчайшие сроки готовивших кадры, прежде всего для политического просвещения населения стра-
ны. Главной задачей университетов стало воспитание поколения социалистической интеллигенции. 
Данные процессы также нашли отражение в выборе сюжетов для документальной фотографии.

Ключевые слова: Санкт-Петербургский университет, Ленинградский коммунистический универси-
тет, Антирелигиозный университет, высшая школа, фотография, визуальные источники.
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Abstract: The article is focal research dedicated to reconstruction of the image of St. Petersburg — Petro- 
grad — Leningrad universities in documentary photography. The study is based on photographic documents 
stored in Central State Archive of Photo, Phonographic and Cinema Documents of St. Petersburg, which is dated 
1905 — the late 1930s. Author gives notes the specific of archival collection and gives and groups documents by 
topics, showing that the most popular plots were about students and faculty members as well as the participation 
of universities in political events. Results of the research allow complementing the socio-cultural portrait of pro-
fessors and students and to trace how changed the image of higher education in public discourse during the pe-
riod under review. Visual sources contain incomplete statements. Documentary photography reflects milestones 
of transformation Imperial universities into the Soviet one, its role in public and political life. The pre-revolutionary 
university was one of the Russian Empire political centers. Students often initiated strikes with political demands. 
Lots of professors were members of the Cadet party. Photographing was conducted to order, so at that time por-
trait and group photographs depicting members of academic community prevailed. After revolution in February 
1917, firstly Provisional Government, then Bolsheviks positioned universities as public educational institutes that 
was reflected in documentary photographs. In photos of Soviet time there was a trend towards democratization 
of students’ and university members’ image, that was also due to opening new type of universities for trained 
personnel in the shortest possible time. It was primarily done for agitation and implementation of initiatives of 
Soviet government. Higher education was tasked with bringing up a new generation of socialist intelligentsia, so 
universities were presented as institutions loyal to Bolsheviks, like institutions rebuilt their work in accordance to 
the communist ideology for sake of building future of the country.
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