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Высокая политическая активность учащейся молодежи, ее стремление участвовать 
в общественной жизни Российской империи, а также яркий отклик на значимые со-
бытия в жизни страны были характерной чертой периода обучения в университетах 
конца XIX — начала ХХ в. Причины формирования активной общественной позиции, 
идеи, увлекавшие студенчество, массовость сходок и демонстраций привели к тому, 
что студентов стали считать зачинщиками революционных событий 1905 г. Про-
анализированы политические убеждения студентов, формы, которые приняло недо-
вольство молодежи, причины, по которым студенты вместо учебы занимались поли-
тикой. 
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В начале ХХ в. студенты оказались в центре внимания обще-

ственности, в гуще политических событий. Этот феномен высокой 
активности учащейся молодежи обратил на себя внимание публици-
стов и политиков, заставил искать причины активности студентов, их 
чрезмерной вовлеченности в политическую жизнь крупных городов 
Российской империи. Многие исследователи писали об особенностях 
формирования студенчества, искали истоки радикализма и активной 
общественной позиции в традиционной корпоративности студенче-
ства, в его тесной связи с политическим подпольем и т. д. Множество 
научных статей и монографий освещают участие студенчества в по-
литической жизни страны в начале ХХ в., в них описаны события, 
хронология, факты студенческих волнений накануне и во время Пер-
вой русской революции [1–6]. В советской историографии акцент 
при анализе студенческих волнений и беспорядков делался на их ра-
дикальное крыло, анализировались ошибки и просчеты при пораже-
нии. Однако современные исследователи более сдержанно отзывают-
ся о политической активности студенчества, традиционно выделяют 
в студенческой среде либеральное, консервативное и радикальное 
направления деятельности, а также отмечают, что значительное ко-
личество студентов было аполитично [7, 8].  

Во многих мемуарах и записках отразилось отношение самого сту-
денчества к волнениям и беспорядкам в университетской среде [9–16]. 
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Яркие воспоминания о нарушении привычного учебного распорядка 
и острых конфликтах среди студентов, а также внутренних пережива-
ниях молодежи оказали влияние на становление их личности. 

Проблемы студенчества вызывали большой интерес обществен-
ности и регулярно поднимались на страницах печати. Общество XIX в. 
возлагало на студенчество большую ответственность как на интел-
лектуальную элиту России, с одной стороны, и как на инициатора 
многих социально-политических выступлений — с другой [17–20]. 
Публицисты призывали общество к ответственности в деле воспита-
ния молодежи и критиковали ее за опрометчивость каких-либо по-
ступков. Студенты отзывались на критику и на призывы, по многим 
студенческим вопросам в печати возникала полемика. 

Студенческие волнения и беспорядки вызывали дискуссии в пуб-
лицистике: консерваторы настаивали на том, что студенты незрелы, 
не понимают, что делают. Некоторые преподаватели поддержали 
идею необходимости воспитания студентов. Но часть студентов  
и преподавателей уже активно и профессионально выступали в это 
время в революционных кружках и партиях, были опытными поли-
тическими деятелями. 

Полемику в печати и в широких общественных кругах вызвала 
статья сборника «Вехи», написанная А.С. Изгоевым в 1909–1910 гг., 
где он указывал на незрелость молодежных выступлений. В частно-
сти, он писал: «У нас стало как бы общепризнанным и никого не 
смущающим фактом, что горячий юноша-идеалист, полный возвы-
шеннейших революционных порывов, не успеет получить аттестат 
зрелости, как мгновенно превращается либо в чиновника-карьериста, 
либо в своекорыстного дельца. И это обстоятельство заставляет по-
думать, нет ли чего ложного в нашем студенческом идеализме, при-
водящем к таким печальным результатам, нет ли там иной раз вместо 
высокого духовного подъема просто опьянения гашишем, временно 
возбуждающим, но расслабляющим на всю жизнь?» [18, с. 205].  
В мемуарной литературе также можно встретить воспоминания  
о беспорядках в университетах как проявление юношеского макси-
мализма. Однако авторы мемуаров указывают и на тот положитель-
ный аспект участия в студенческом движении, который влиял на ми-
ровоззрение, формировал личность, заставлял задумываться над вы-
зовами времени и делать выбор. 

Сами участники революционного студенческого движения поло-
жительно оценивают свой опыт участия в беспорядках. Интересно 
«Письмо Императору», в котором Н.А. Серно-Соловьевич размыш-
ляет об эволюции студенчества. «С этим поколением… не следует 
поступать по бывшим примерам, потому что оно не походит на 
прежнее… характер становится более и более господствующим  
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в способной части молодежи. Это личности, которых нельзя ни ку-
пить ни застращать, люди стойких убеждений и правил, хотя, обыкно-
венно, не сходных с понятиями старого времени, враги всякой неправ-
ды; мягкие сердцем, не раздражительные» [21, с. 71, 72]. Во второй по-
ловине XIX в. такой тип студента становится доминирующим, 
влиятельным. Именно таким представителям молодежи подражают 
остальные.  

Волна студенческих беспорядков уже к 1899 г. достигла своей 
вершины. Несмотря на это, в печати появляется доклад министра 
народного просвещения П.С. Ванновского, который стремится пока-
зать, что студенческие беспорядки немногочисленны и носят тради-
ционный характер. Он пишет: «…день годовщины открытия и тор-
жественного акта в Императорском Санкт-петербургском универси-
тете, с давних пор сопровождается более или менее значительными 
уличными беспорядками, вызывающими вмешательство полиции. 
Это явление, в равной мере свойственное и другим русским универ-
ситетам, известно в учебных заведениях Европы». В 1899 г. в них 
«принимала участие сравнительно небольшая группа студентов, 
что… постоянно вызывало неодобрение со стороны большинства 
учащейся молодежи». Ванновский опирается на статистику, он пи-
шет, что наибольшее число студентов в 1898 г. 700 человек — со-
ставляло 18 % по отношению к общему числу студентов Университе-
та (3788 человек) [22, с. 1, 2]. 

Несмотря на попытки смягчить обстановку, сами студенты вспо-
минали о растущем в их среде расколе, разделяющем молодежь на 
два непримиримых лагеря. В.М. Юзефович пишет: студенты «разде-
ляли людей на две категории: мы и подлецы». Развилась мода на ра-
дикализм. Заниматься учебной деятельностью стало не престижно,  
а заседать в кружках и обществах за обсуждением альтернативной  
и запрещенной литературы, философствовать и говорить о пере-
устройстве государства и власти — правильно. «Умеренность, в поли-
тическом смысле, не была в большом ходу в описываемую эпоху и тре-
бовала гораздо большего гражданского мужества, чем явно враждебное 
правительству настроение» [9, с. 32, 33], — подытоживает автор. 

Традиционная корпоративность, сплоченность студенчества спо-
собствовали формированию стойких правил и устоев, передававшихся 
последующим поколениям молодежи, приходившим в университет. 
С различной эмоциональной окраской, но в целом очень схоже, опи-
сывают бывшие студенты различных политических направлений, от 
ультраконсервативных до радикальных, ее формирование: «Несмотря 
на строжайшие запрещения во всех университетах возникают неле-
гальные студенческие союзы и другие корпоративные учреждения, 
в которых вырабатываются определенные традиции, передаваемые от 
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одного университетского поколения к другому» [10, с. 3], что приво-
дит к формированию студенчества как реальной политической силы. 
По уставу 1884 г. запрещалась деятельность научных, литературных и 
других кружков, а также землячеств, с предупреждением, что «в случае 
обнаружения участия их (студентов) в каком-либо обществе, — они бу-
дут увольняться из заведения», — гласило распоряжение Делянова от 
1887 г. [4, с. 18]. «Тем не менее, землячества... возникали повсеместно 
в силу того простого факта», что главной их целью было «оказание де-
нежной помощи своим членам» [20, с. 223, 224]. 

«Наряду с ростом корпоративной солидарности, вырабатываются 
и определенные этические представления, создается свой материаль-
ный кодекс», «за каждый проступок член академической семьи отве-
чает перед сотоварищами» [23, с. 193], т. е. существовала своего рода 
круговая порука, на разных факультетах и в разных вузах степень ее 
отличалась, но в целом и студенты, и руководство университета 
стремилось решать все дисциплинарные вопросы внутри вуза. 

К началу ХХ в. эти основы жизни вылились во вполне устойчи-
вые политические убеждения. «В университете сами собою намеча-
лись и проводились в жизнь элементы свободной политической жиз-
ни: свобода собраний и организаций, свобода слова и печати. Непри-
косновенность личности тоже входила в число студенческих 
идеалов» [11, с. 11]. Русское общество поддерживало молодежь, «си-
ний околышек студента был патентом на доверие» [24, с. 135]. Идеа-
лами студенчества к концу XIX в. стали «готовность подчинять лич-
ное мнение общему, презрение к внешним отличиям и благам жиз-
ни…», что приводило к фанатизму и нетерпимости к иной позиции, 
«в студенческие годы даже недруги демократии шли в ее ряды, дей-
ствовали вместе с нею. Гегемония интеллигентного разночинца была 
настолько сильна в студенчестве, что облик его заслонил собою иные 
типы молодежи» [11, с. 15]. В то же время, к концу XIX в. в универ-
ситетах образовалось крайне консервативное крыло студенчества. 
Оно заботливо опекалось университетской администрацией. Уже 
в 1870-е годы появляется презрительное прозвище «белоподкладоч-
ник». Студенты-консерваторы были откровенными «политиками». 
Борясь за «спокойствие» университетов, они объявляли себя борцами 
и за внутреннюю безопасность империи в целом [19, с. 122]. В 1870–
1880-х годах из учащихся рекрутировалась подпольными политиче-
скими партиями революционная молодежь. Существенную роль  
в студенческом движении начинают играть те, кто сознательно ре-
шил посвятить себя борьбе с самодержавием. В.И. Ленин, например, 
отмечал, что до середины 1890-х годов, т. е. до вступления в револю-
ционную борьбу пролетариата, «бунтовали одни студенты». С конца 
1880-х годов  в университетах появляются кружки «самообразова-
ния» марксистского толка [4, с. 121]. 
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Размышления о политическом устройстве России, социальной не-
справедливости и интерес к новым философским учениям приводили 
к тому, что студент-радикал становился популярным. С 1860-х годов 
оратор в красной рубахе встречался все чаще. А.Ф. Керенский справед-
ливо отмечал: «Не социологические доктрины порождали революцион-
ное движение в стране. Мы вступали в ряды революционеров не в ре-
зультате того, что подпольно изучали запрещенные идеи. На революци-
онную борьбу нас толкал сам режим» [14, с. 18]. В 1880-е годы 
появились стихи про студентов-демонстрантов: 

«Я видел грозные моменты, 
Досель кружится голова… 
Шумели бурные студенты, 
Гудела старая Москва. 
… 
Свистки… Ура… Нагайки… Вой… 
Кругом войска… 
Студенты спрятаны в Манеже, 
Шумят как бурная река» [25, с. 30–37]. 

В народном творчестве отразились бушевавшие вокруг универ-
ситетов страсти, студенты стали активными участниками беспоряд-
ков и демонстраций, на это полиция реагировала довольно жестко. 
Демонстрации разгонялись, студенты подвергались различным нака-
заниям. Однако общество сочувственно относилось к студентам, 
поддерживало их, ждало от молодежи перемен: 

«…Слово свободное 
Руси откроет глаза». 

Именно в студенческой среде впервые появился распространен-
ный лозунг: в  Татьянин день «впервые был выкрикнут лозунг “До-
лой самодержавие”, впервые он прозвучал среди студенчества» [25, 
с. 30–37]. «…Долой самодержавие! — Это был общий лозунг. Его 
передавали друг другу, как пароль, сначала шепотом, вполголоса. 
Потом все громче, громче» [15, с. 245]. К 1905 г. «движение за свер-
жение самодержавия стало всенародным» [14, с. 22].  

Необходимо отметить еще один интересный аспект, встречаю-
щийся в мемуарной, художественной литературе и закрепившийся 
в науке как шаблон. Студенчество заметно отличалось по регионам. 
Это отличие начинало формироваться еще в гимназической среде. 
Консервативный политик и эмигрант А.Ф. Керенский пишет: «Учив-
шиеся в школах Ташкента, за редким исключением, смотрели на мир 
без всяких предубеждений… мы были вольны делать свои собствен-
ные выводы из происходящих событий. Именно это позволило мне 
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постепенно изменить свои взгляды и освободиться от веры в благо-
детельного царя» [14, с. 9]. 

Раскол между радикальными и аполитичными студентами особен-
но остро ощущался в Санкт-Петербургском университете. Студенты 
математического и медицинского факультетов долго оставались в сто-
роне от волнений и беспорядков, «продолжая систематически 
и спокойно посещать лекции» [16, с. 90–92], вспоминает С. Гессен. 
Он также отмечает, что именно в Петербурге большое воздействие на 
студенчество оказывали «посторонние лица», от влияния которых он 
стремился удержать товарищей: «Большая часть студентов… по пред-
варительному соглашению старалась и успела удержать своих това-
рищей и толпу от своевольства и оскорбления частных лиц» [16, с. 14]. 
Тем не менее провинциальные подростки следили пристально за со-
бытиями в столице. Мы «слышали об университетских беспорядках, 
ставших в столице повседневностью», — вспоминает Керенский. «Все 
это крайне встревожило родителей, но ничуть не обеспокоило ни Ню-
ту (Анну), ни меня. Еленины рассказы лишь усилили наше страстное 
желание поскорее добраться до Санкт-Петербурга» [14, с. 12]. 

Революционные партии, действуя в подполье, большое значение 
придавали работе в различных городах России. Так, будущий круп-
ный историк Н.М. Дружинин вспоминает: «Знакомясь с французски-
ми революциями XIX в., убедился, что и студенты могут принести не-
которую пользу в революционном движении. С помощью явок я уста-
новил связь с Саратовским комитетом РСДРП и приступил к активной 
работе в качестве организатора, а позднее агитатора большевистского 
крыла… Я выступал с речами в заводских цехах, на “Пешке”… в фельд-
шерской школе, где собирались передовые рабочие и представители 
интеллигенции» [13, с. 605, 606]. 

Особым колоритом отличался Киевский университет, в котором 
учился В.М. Юзефович. Он описывает одну из сходок, характеризуя 
ее как массовую и беспорядочную. Многонациональный состав сту-
денчества влиял на отношения между студентами, в среде которых 
возникли разногласия по поводу адреса ректору, в котором были бы 
изложены их требования. Русские студенты отказались от поддержки 
адреса, поскольку их один раз уже выгнали в качестве наказания за 
беспорядки. В целом волнения, шум и беспорядки внутри универси-
тета продолжались пять дней, студенты практически не учились, но  
и единства среди них не было [9, с. 19–28]. А.Н. Бах, известный 
народоволец, учившийся в Киевском университете, отмечал, что для 
революционной работы там была благоприятная почва. В то же вре-
мя самым аполитичным университетом считался Московский. Бах 
обращал внимание на то, что в Москве нет серьезно организованной 
революционной работы. В московских революционных кругах суще-
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ствовала «специфически-московская особенность»: «Между москов-
скими революционными кругами и охраной существовала непрерыв-
ная связь. Буквально трудно было определить, где кончалась рево-
люционная организация и где начиналась шпионская… я и сам попал 
в сферу ее действия» [26, с. 158, 159]. Несмотря на региональные от-
личия, в целом революционная, оппозиционная работа студенчества 
России оказалась модной, общепринятой и востребованной, к тому 
же многих увлекали стройные и логические марксистские схемы, ко-
торые получали вполне реальное воплощение в деятельности РСДРП. 

К 1905 г. политический и эмоциональный накал в студенческой 
среде возрастал. «Расстрел 9 января 1905 г. повлек за собой органи-
зованную забастовку студентов и закрытие университета» [13, с. 602] 
в Москве. Студенты все более четко определялись со своей партий-
ной принадлежностью. В университетах начинали возникать партий-
ные группы. Рушились землячества, непрочными оказались их объ-
единенные органы — Союзные советы землячества и студенческих 
организаций, Исполнительные комитеты объединенных землячеств 
[20, с. 230] и пр. «Университеты действительно были школами, где 
накапливались не только знания и умственные навыки; там же скла-
дывались определенные течения, вырабатывалось миросозерцание, 
завязывались кружковые связи, заменявшие недозволенные партий-
ные группировки. Профессора пользовались и у молодежи и в обще-
стве исключительным авторитетом, не только научным. На них огля-
дывались, от них ожидали руководства» [15, с. 243–245]. Влияние 
отдельных преподавателей на студенчество было колоссальным, по-
являлись кумиры, лидеры. «… мы особенно чутко прислушивались  
к общественным ноткам в речах наших профессоров» [27, с. 597]. 
Важным становилось не учебное, а политическое, значение приобре-
тали политические идеи, студенты искали ответы на насущные во-
просы, а учеба все больше отходила на второй план. Ощущение краха 
самодержавия, предчувствие катастрофы охватили часть интелли-
гентной молодежи. Д.И. Мейснер вспоминает: «…та взволнован-
ность, нервозность и как бы психическая неустойчивость, которые 
так обострились в годы войны, сильно сказались на нас, мешали нам 
отдаться чему-либо с подлинной силой и страстностью. Мы… были 
детьми последнего поколения старой России и на нас лежала печать 
известной обреченности… Небывалая же по напряженности война с 
необыкновенной быстротой расшатывала все устои. Разрыв между 
отдельными слоями населения возрастал» [28, с. 18]. 

Таким образом, особенностью студенческой молодежи в начале 
ХХ в. была ее высокая политическая активность, ощущение со-
причастности судьбе российского государства. Эти качества форми-
ровались на протяжении всего XIX столетия и являлись одной из 
форм становления личности российского гражданина. 
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High political activity of young students, their desire to participate in public life in the Rus-
sian Empire, as well as vivid response to significant events in the country life were a charac-
teristic feature of the educational period at universities in the late XIX and early XX centuries. 
Reasons for formation of the active public position, ideas captivating the students, mass gath-
erings and demonstrations led to the fact that the students were considered instigators of the 
1905 revolutionary events. The paper analyzes political convictions of students, forms mani-
fested by the youth discontent, reasons, why the students concentrated on politics instead of 
studying.  
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