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Abstract. Introduction. Jubilee histories of the Soviet and Russian universities (higher education
institutions) draw scholars’ attention as tools for the construction of traditions and search for a usable past.
Historians scrutinize primary the past of universities as it is depicted in historical texts, but as a rule, these texts
also treat the present and future of educational institutions. Exploring narratives that put all three times together,
the article examines jubilee texts in their integrity. Methods and sources. The study is based on both published
and unpublished narrative sources on histories of universities that usually are somehow connected with jubilees.
Special attention is paid to discursive features of the texts under study. The author employs the method of
discourse-analysis, as well as the method of contextualization of the examined written sources within political
and social developments of the Soviet era. Analysis. The 1930s saw a gradual development of the jubilee history
genre. While a lot of norms and regulations had not been implemented yet, there were distinctly visible
anachronisms and factual errors. The exact place of the revolution and other landmark events had not been
determined yet. The new genre gained momentum during and after the thaw period. The history of the universities
of that time showed greater attention to historical detail and accuracy. At the same time, a certain model of linear
history became well established; past, present, and future were clearly ordered and delineated. Results. Typical
jubilee texts of the 1930s – 1980s had quite a stable structure, albeit they could vary in content. They were
efficient and flexible enough for ongoing ideological campaigns. More importantly, these qualities widened the
opportunities for the articulation of various visions of the university that didn’t necessarily fully chime with the
official ideology although they didn’t explicitly confront it either.
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Аннотация. Введение. Юбилейные истории советских и российских вузов привлекают внимание исследо-
вателей, которые нередко видят в них инструменты для конструирования традиций и поиска удобного прошлого.
Историки исследуют прежде всего прошлое вузов, каким оно изображено в посвященных истории текстах; но,
как правило, эти тексты наряду с прошлым рассматривают настоящее и будущее того или иного образователь-
ного учреждения. В настоящей статье юбилейные тексты рассматриваются во всей их полноте, исследуются
нарративы и интерпретации, соединяющие все три времени воедино. Методы и источники. Исследование
основано как на опубликованных, так и на неопубликованных повествовательных источниках, практически все
они были созданы в связи с тем или иным вузовским юбилеем. Особое внимание уделено дискурсивным
особенностям исследуемых текстов. Использован метод дискурс-анализа, а также метод контекстуализации
исследуемых письменных источников в социальных и политических процессах советского периода. Анализ.
На 1930-е гг. пришлось постепенное становление юбилейных историй как особого жанра. Многие нормы и
правила еще не были внедрены, в историях вузов было особенно заметно наличие анахронизмов и фактических
ошибок. Точное место революции и других знаковых событий в юбилейных историях еще только предстояло
определить. Новый жанр набрал силу во время и после «оттепели»; для вузовских историй того времени харак-
терны большая точность и внимание к деталям. В то же время окончательно устоялась определенная линейная
модель истории; прошлое, настоящее и будущее оказались четко отделены друг от друга. Результаты. Чаще
всего юбилейные тексты 1930–1980-х гг. обладали довольно устойчивой структурой, хотя могли довольно сильно
отличаться по содержанию отдельных элементов. Они были достаточно гибки и хорошо подходили для сменяю-
щих друг друга идеологических кампаний. Что более важно, эти качества юбилейных историй как жанра откры-
вали новые возможности для выражения различных представлений об университете. Не все из них полностью
соответствовали официальной идеологии, хотя и не вступали с ней в открытую конфронтацию.

Ключевые слова: история СССР, юбилеи, история университетов, юбилейная история, время.
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Введение. Университетские истории,
многие их которых были написаны к юби-
лею, неоднократно становились предметом
внимания специалистов; не стали исключе-
нием и тексты советского времени [4, с. 275,
294–299, 302–307; 12, с. 50–54; 24, с. 121–123].
Как отмечают названные авторы, в этот пе-
риод многие университеты предпринимали
попытки вписать дореволюционную историю
в общий нарратив, который должен был со-
единить имперское и советское, показать вуз
частью советского порядка, и вместе с тем
представить его особым заведением со сво-
ими собственными корнями и устоями [42,
p. 1–2, 4–6, 16].

В центре внимания исследователей
обычно оказывается прошлое советского вуза,
каким оно видится через призму юбилейных
историй, что неудивительно, ведь возраст и
традиции являются одним из главных ресур-
сов университета. Однако, если говорить о
советском периоде, написанные к юбилею
тексты, как правило, состояли из трех частей:
описание прошлого, настоящего и ожидаемо-
го будущего вуза. Хотя исследователи обыч-
но предпочитают сосредоточиваться на про-
шлом, все эти части логически связаны. Ис-
тория вуза, пусть даже самая краткая и по-
верхностная, никогда не была сборником от-
дельных рассказов об имевших место собы-
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тиях или явлениях. Она почти всегда осмыс-
ливалась как всеобъемлющий процесс, кото-
рый соединял события прошлого и продолжал-
ся в настоящем, устремляясь к будущему.
Такой подход вообще довольно типичен для
Нового времени (см.: [40]).

Желание согласовать и соединить различ-
ные детали и разные времена в когерентное
целое, по-видимому, было связано с тем, что
юбилейные тексты в целом тяготеют к обоб-
щениям и большим масштабам, выстраивая
линию большой длительности, longue durée уни-
верситетской истории [28, c. 147–148].

Изучение юбилейных текстов во всей их
целостности поможет лучше понять представ-
ления и концепции о высшей школе, домини-
ровавшие в 1930–1980-е годы. Кроме того, по-
добное изменение фокуса позволит сосредо-
точиться на общей структуре текстов юби-
лейного жанра, которая, как будет показано
ниже, с течением времени становилась все
более формальной и отчетливой, помогая со-
брать различающиеся по содержанию элемен-
ты вместе.

Методы и материалы. В работе ана-
лизируются как опубликованные, так и храня-
щиеся в архивах нарративные источники, по-
священные университетской истории. Газетные
статьи, речи, произнесенные на торжественных
заседаниях, служебные записки, монографии и
научно-популярные брошюры, – все они были
так или иначе связаны с подготовкой и прове-
дением юбилейных торжеств, что наложило
определенный отпечаток на их форму и содер-
жание. Прежде всего в этих источниках пред-
ставляют интерес отразившиеся в них пред-
ставления о развитии университета и его мес-
те в общегосударственной истории. Эти идеи,
однако, далеко не всегда выражены настолько
эксплицитно и очевидно, что они могут быть
исследованы в отрыве от дискурсивных осо-
бенностей самих текстов. В связи с этим осо-
бое внимание в работе уделяется форме и кон-
тексту тех или иных идей: не только тому что,
но и тому, как и в каких обстоятельствах
сказано. Для исследования юбилейных текстов
использован метод дискурс-анализа, а также
метод контекстуализации исследуемых пись-
менных источников в социальных и политичес-
ких процессах советского периода [37, p. IX–
XVII; 41].

Анализ. Окончательно сложившийся
только в «оттепель» жанр юбилейной истории
не был полностью оторван от предшествую-
щей традиции, скорее его можно рассматри-
вать как развитие тенденций, которые начали
формироваться еще в 1920–1930-е годы. В хо-
де развития острые углы сглаживались, посте-
пенно вырабатывался определенный формат
юбилейной истории, отсекавший все, что вы-
ходило за его пределы. Можно предположить,
что этот процесс развития шел одновременно
с общей «нормализацией» и стандартизацией
системы высшего образования, которые пос-
ледовали за разнонаправленными эксперимен-
тами 1920-х гг. и масштабной встряской ву-
зов в 1929–1930 гг., призванной приспособить
систему высшего образования под нужды
индустриализации [38; 39, p. 48–51, 64–110,
122–135, 181–198, 209–233].

Жанр юбилейных историй вузов с какого-
то момента предполагал соблюдение определен-
ных стандартов исторического исследования,
которые сводили до некоторого минимума оче-
видные анахронизмы в интерпретациях и фак-
тические ошибки. Поначалу этим стандартам
следовали далеко не всегда, ярким примером
чего является история МГТУ (Московский го-
сударственный технический университет; тог-
да МММИ, Московский механико-машиностро-
ительный институт) имени Н.Э. Баумана, изло-
женная в служебной записке, направленной ву-
зом по случаю своего столетнего юбилея в СНК
в 1933 г. (юбилей пришелся на 1932 г., но был
подготовлен и отмечен с опозданием на год).

Согласно тексту, уже в 1860-е гг. осно-
ванное в 1832 г. Ремесленное учебное заве-
дение, наследником которого стал МММИ,
сумело «построить ВТУ (высшее техничес-
кое училище. – А. И.) на солидной научной
базе и организовать постоянную системати-
ческую связь ВТУЗ (высшее техническое
учебное заведение, характерное использова-
ние терминологии сталинского времени. –
А. И.) с производством». В решении этих за-
дач училище стало «первым пионером» в им-
перии; выдающиеся успехи московского
«ВТУЗа», как утверждается в записке, про-
гремели на весь мир и заставили перестроить
по его образцу свои системы преподавания
некоторые европейские и американские учеб-
ные заведения во главе с MIT [26, л. 40–41].
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Помимо вольного обращения с фактами,
эта история отличается анахронистичностью:
знакомые автору(-ам) реалии начала 1930-х гг.
были распространены на все предшествую-
щие периоды в истории училища. Дальнейшие
перспективы вуза не выходили за рамки его
настоящего; руководство страны заверялось,
что в будущем МММИ будет с прежним ус-
пехом выполнять поставленные перед ним
задачи. Залогом этого являлась «упорная
борьба по выпуску в дальнейшем высокока-
чественных инженеров на базе широкой спе-
циализации» [26, л. 46]. В этом рассказе раз-
деление на прошлое, настоящее и будущее
было довольно призрачным, как и история
вообще. Получалось, что институт за сто лет
с момента основания не претерпевал никаких
серьезных изменений; его как будто бы ми-
нули все многочисленные перипетии высше-
го образования и страны в целом. Даже тра-
диционный для советской историографии ак-
цент на революционных событиях, которые
всегда трактовались как начало новой эпохи,
затронувшее все стороны жизни общества, тут
несколько теряется в тени постепенного ук-
репления связей с производством, повышения
качества преподавания и увеличения выпус-
ка специалистов [26, л. 43].

Другим проявлением неустроенности и
неразберихи 1930-х были частые споры о дате
основания вуза. Далеко не все были склонны
доверять датам, фигурировавшим в газетных
статьях и, например, в исторических справ-
ках, включавшихся в служебные записки, ко-
торые вузы подавали наверх. В последнем
случае чиновники могли потребовать «доку-
ментального» подтверждения даты создания
из опасений перед случайными ошибками
или намеренными манипуляциями, которые
нередко имели место в то время и даже поз-
же [27, л. 161]. Например, созданный в 1930 г.
МЭИ (Московский энергетический институт)
в 1940 г. уже отпраздновал 35-летие, так как
в МГТУ, на базе которого новый институт
был создан, с 1905 г. готовили специалистов
по электротехнике. Впрочем, эта хронологи-
ческая традиция так и не была закреплена –
в 1980 г. МЭИ отмечал «всего лишь» 50-ле-
тие. В воспоминаниях приводящего эту ис-
торию Ю.С. Карабасова, вероятно, содер-
жится неточность в датах. В.П. Елютин при-

писывал разрешение МЭИ провести юбилей
в 1940 г. энергичным усилиям В.А. Голубцо-
вой, жены Г.М. Маленкова. Это предположе-
ние вызывает сомнения, так как Голубцова
стала ректором МЭИ только в 1943 году [15,
с. 18–19].

Изменения даты основания могли быть
вызваны не только прагматическими интере-
сами вуза, иногда у них была явно политичес-
кая подоплека, что было характерно для ряда
юбилеев 1950–1980-х годов. Так, датой осно-
вания Тартуского университета после присо-
единения Эстонии к СССР стал считаться
1802 г. – имперское наследие оказалось удоб-
нее, чем шведское или немецкое. Этому спо-
собствовала также развернувшаяся вскоре
кампания по борьбе с «космополитизмом».
В 1952 г. было отмечено 150-летие универси-
тета, во время которого он был объявлен «цен-
тром русской науки», обязанным своим суще-
ствованием русским властям [16]. По проше-
ствии нескольких десятилетий ситуация изме-
нилась настолько, что в 1982 г. Тартуский уни-
верситет получил разрешение отпраздновать
350-летний юбилей, так как теперь он был офи-
циально признан преемником Academia
Gustaviana, основанной шведским королем
Густавом II Адольфом в 1632 году [17].

Не только дата, но и само событие ос-
нования имело большой символический
смысл. Создание имеющих дореволюционную
историю учебных заведений нередко связы-
валось с подвижничеством конкретного уче-
ного, который действовал из любви к просве-
щению, патриотизма и демократических сим-
патий. Первым примером такого рода был
Ломоносов в истории МГУ [5; 8; 9; 22; 23].
Его культ процветал на протяжении всего рас-
сматриваемого периода. В истории Ленинг-
радского электротехнического института ме-
сто основателя занимал инженер-электротех-
ник Н.Г. Писаревский, патриот, противостояв-
ший обскурантизму власть имущих [1, c. 15].
Чаще всего отец-основатель представлялся
в юбилейных историях одиночкой, не получав-
шим никакой заметной помощи от чиновни-
ков и частных покровителей. Дореволюцион-
ный университет существовал вопреки, но не
благодаря усилиям властей [6, л. 3; 25]. Ав-
торам юбилейных историй не приходилось со-
мневаться, что «царское правительство, ох-
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раняя интерес имущих классов, не заботилось
о народном просвещении» [1, c. 5]. Создан-
ные после революции вузы, напротив, вели
свою историю от конкретного государствен-
ного указа или постановления; последующая
забота государства об учебном заведении
также всячески подчеркивалась. Одним из
примеров этого может служить юбилейная
история Уральского университета, основанно-
го в 1920 году [21].

Согласно окончательно сложившемуся в
1950-е гг. формату, за рассказом об основа-
нии следовало перечисление выдающихся
выпускников и профессоров, и их основных
научных достижений. Если учебное заведе-
ние было создано до 1917 г., обязательно го-
ворилось о его связях с революционным дви-
жением. Тщательно фиксировались все эпи-
зоды участия в революционной борьбе, осо-
бенное внимание закономерно привлекало все,
имеющее отношение к большевикам и лично
Ленину [2, с. 274; 5; 10; 19, с. 64–72; 20; 32;
34]. Казанский [4, с. 296–307] и Ленинградс-
кий [34] университеты могли похвастаться
тем, что Ленин у них учился. Другие вузы
довольствовались ночлегом Ленина в комор-
ке при одной из кафедр [1, c. 38–39], выступ-
лением в университетской аудитории. В пос-
леднем случае были важны любые докумен-
тальные подтверждения имевшего место со-
бытия. Например, Московский педагогичес-
кий институт использовал фотографию Лени-
на, выходящего после выступления из дверей
главного здания [14]. Любая небольшая де-
таль могла иметь серьезное значение. Так, для
истории Уральского университета было прин-
ципиально важно, что Ленин несколько раз
упоминал этот вуз в своих записках [31]. Ка-
занский ветеринарный институт претендовал
на орден Ленина, в том числе потому, что Ле-
нин участвовал в сходках вместе со студен-
тами этого института [13, л. 146–147].

Для юбилейных историй годились и дру-
гие яркие эпизоды. В издании Ленинградско-
го инженерно-строительного института, на-
пример, подробно описан спор их студента
«настоящего большевика» с «фразером» Троц-
ким на сходке в 1905 г., который как будто
предвосхищал официальные разоблачения
1920-х годов [30, л. 247–248]. Отсутствие за-
поминающихся событий не мешало вузам пи-

сать о том, что они приближали революцию
косвенно – через распространение знаний, ко-
торое само по себе подтачивало царский ре-
жим [16].

Представители вуза, искавшие собствен-
ной выгоды, обращались к властям, при слу-
чае напоминая о заслугах перед нынешним
режимом, оказанных в период, когда сотруд-
ничество с большевиками не сулило ничего,
кроме неприятностей. Так, в записке в ЦК от
Ленинградского технологического института
с просьбой выделить средства на празднова-
ние 150-летия напоминалось, что когда-то
Центральный комитет работал не на Старой
площади в Москве, а в Петербурге, и его чле-
ны не раз собирались в институтской столо-
вой [11, л. 14]. Хотя этот факт действительно
имел место, многие другие замалчивались или
сколь угодно вольно интерпретировались.
Юбилей был формой коммеморации, и пото-
му точность значила куда меньше, чем по-
тенциальная выгода от того или иного рассказа
о прошлом [29, c. 14–15]. Например, в юби-
лейных текстах МГУ советского времени
часто не находилось места для упоминания
открытой фронды большевистскому режиму,
подавленной только к 1921 году [22; 35].

Формат юбилейного текста менялся при
переходе от прошлого к настоящему, грани-
цей которого обычно была революция или же,
в более редких случаях, другая дата. Нарра-
тив сменялся перечислением цифр, демонст-
рирующих масштаб учебного заведения и
постоянное улучшение его основных показа-
телей. Помимо цифр, в описании современно-
го положения вуза нередко присутствовали
ситуативно подобранные лозунги и отсылки к
современной внутренней и внешней политике.

В посвященных вузовским юбилеям ста-
тьях и речах, которые были написаны в по-
зднесталинский период, отстаивался приори-
тет русских профессоров-изобретателей, а
русские университеты, отличавшиеся де-
мократизмом и ориентацией на материализм,
противопоставлялись западным [16]. Пришед-
шееся на «оттепель» открытие СССР миру
привело к тому, что МГУ и другие вузы, чьи
юбилеи отмечались в это время, начали под-
черкивать международное сотрудничество и
наличие студентов-иностранцев [10]. Хрущев-
ская кампания по сближению школы с жиз-
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нью заставила вузы рапортовать об успеш-
ном внедрении «производственного обучения».
Впрочем, не для всякого вуза можно было
подобрать подходящее производство. Так,
производственное обучение студентов-вете-
ринаров соответствующего ленинградского
института проходило преимущественно на
мясокомбинате им. С.М. Кирова [33, л. 6].

В юбилейном дискурсе 1970-х гг. неред-
ко присутствовала тема заботы и поручений
«лично Леонида Ильича Брежнева» [5; 36,
с. 273–302]. Тогда же подчеркивалось учас-
тие в строительстве БАМа и вообще в разви-
тии Сибири – этим темам в то время уделя-
лось большое внимание на самом верху [5;
36, с. 426–429]. В 1970–1980-е гг. в юбилей-
ных текстах появились упоминания «эффек-
тивности», так как это понятие прочно вошло
в язык партийного и хозяйственного руковод-
ства страны [3].

Впрочем, нельзя не отметить, что не все
без исключения тексты следовали сложивше-
муся канону. В отдельных случаях прошлое
университета или института могло рассмат-
риваться скорее через призму научных иссле-
дований, а не реальной или мнимой револю-
ционной борьбы студентов и профессоров.
Так, например, вице-президент АН Е.П. Ве-
лихов, курировавший энергетику в Верховном
совете, и академик Ж.И. Алферов, видимо, в
силу своего статуса, могли себе позволить в
статье о Ленинградском электротехническом
институте пропустить его революционное про-
шлое, рассказав вместо этого о развитии элек-
тротехнической отрасли и теории электриче-
ства в Российской империи силами профессо-
ров и выпускников института [1, с. 5–10]. Опи-
сания настоящего, в свою очередь, не всегда
подражали официальным отчетам и рапортам.
Подчас они строились вокруг личных исто-
рий и воспоминаний, в которых без труда мож-
но было различить собственные голоса чле-
нов университетского сообщества. Физик
Н.А. Толстой в своей статье к 150-летию Ле-
нинградского университета описал его через
«счастье студенческой дружбы» и «мимолет-
ный разговор с коллегой». Перед его лирич-
ным и глубоко личным взглядом на универси-
тет как сообщество образ созданной сверху
сугубо функциональной организации отступал
на второй план [34].

Помимо прошлого и настоящего, в юби-
лейном дискурсе почти обязательно присут-
ствовало будущее, описание которого чаще
всего завершало линейную картину универси-
тетского времени. Иногда будущему вуза было
посвящено несколько дежурных фраз в конце,
однако, в некоторых случаях описание буду-
щего было довольно развернутым. Последнее,
видимо, было особенно характерно для «от-
тепели» с ее верой в прогресс и интересом к
фантастике [18]. Таким, например, было вы-
ступление ректора Центрального института
усовершенствования врачей М.Д. Ковриги-
ной, посвященное 30-летию института, кото-
рое отмечалось в 1960 году. Она призывала
собравшихся «коллективно мечтать, мечтать
по-хорошему, как учил нас мечтать В.И. Ле-
нин», и сама следовала этому призыву. В сво-
ем выступлении М.Д. Ковригина описывает
приборы, которыми к 1980 г. начнут пользо-
ваться в институте: видеосвязь и другие но-
вые средства коммуникации для дистанцион-
ных лекций, семинаров и консультаций, а так-
же «ультра-микрофон, какой-то необыкновен-
ной конструкции» для удаленного обследова-
ния больных [7, л. 1–2].

Результаты. Рассмотрение юбилейных
текстов как единого целого показало, что опи-
сания прошлого, настоящего и будущего не
только связаны общим нарративом, но в це-
лом сильно походят друг на друга, так как все
они формируются официально принятым взгля-
дом на вуз как на кузницу кадров для народ-
ного хозяйства и подчиненный его нуждам
научный центр. Хотя эта основная интерпре-
тация, во многом определявшая юбилейные
тексты, была довольно несложной и мало из-
менялась с течением времени, они сами, как
правило, не отличались простотой и внутрен-
ней согласованностью.

Для написанных к юбилею работ было
характерно парадоксальное сочетание фунда-
ментальности и конъюнктурности. С одной
стороны, изложенные в этих текстах идеи не-
редко сохраняли свое значение на протяже-
нии долгого времени, становясь своеобразны-
ми ориентирами для последующих коммента-
торов и исследователей, с другой – нарисо-
ванная в юбилейных текстах 1930–1980-х гг.
линия истории оказывалась пунктиром, так
как, несмотря на наличие одной основной идеи,
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они часто оставались собранием самых раз-
нохарактерных и разнородных деталей, при-
влекавшихся под влиянием случайных и сию-
минутных интересов.

Все эти детали соединялись вместе не
только официальным взглядом на вузы, но и
привычным формуляром юбилейного текста.
Этот формуляр позволял при определенных
условиях заполнить пустующие ячейки прак-
тически любым содержимым. Для этого тре-
бовалось, чтобы общая последовательность
элементов сохранялась, и оставались хотя бы
некоторые характерные детали, вроде расска-
за о революционном прошлом вуза или обе-
щаний, что качество преподавания и научной
работы в будущем станут еще лучше. Это
нередко оборачивалось выхолащиванием и
окончательной формализацией, но также иног-
да позволяло создавать довольно самостоя-
тельные подходы к университетской истории,
дополняя проверенные временем и идеологи-
чески безопасные элементы нарратива свои-
ми собственными.
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