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Студенты высших учебных заведений
дореволюционной России постоянно сталB
кивались с нехваткой учебников по ряду
дисциплин. Не имея возможности приобB
рести или взять в библиотеке руководства
по тем или иным предметам, учащиеся
пользовались литографированными лекциB
ями. Первые такие издания выпускали проB
фессора, но довольно быстро инициативу
подхватили слушатели. ЛитографированB
ные лекции и другие материалы, необхоB
димые для усвоения курса и подготовки к
экзаменам, выходили в свет почти во всех
университетских городах – от Юрьева до
Томска. Учебные пособия публиковались
силами учащихся институтов, лицеев и акаB
демий, высших женских курсов. ЛитератуB
ра, изданная студентами, составила значиB
мую часть репертуара учебной книги втоB
рой половины XIX – начала XX в.

Студенческое книгоиздание редко стаB
новилось предметом специального внимаB
ния исследователей. В имеющихся работах
рассматривается в основном начало XX в.,
годы расцвета этой традиции, когда активB
но действовали организованные учащимиB
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ся издательства [1–3]. Менее изучено лиB
тографирование лекционных курсов слуB
шателями во второй половине XIX в. Нам
известны лишь три публикации, посвященB
ные этому вопросу. В статье С.В. ГлинниB
ковой дана общая характеристика издаB
тельской деятельности студентов [4]. Т.Н.
Иванова анализирует литографированные
записи лекций как исторический источник
в связи с особенностями их производства
[5; 6]. Несмотря на несомненную научную
ценность указанных работ, их недостаточB
но для уяснения того, как в 1860–1890Bе
гг. происходило становление и развитие
учебной литературы и студенческого книB
гоиздания. Воссоздание издательских траB
диций учащихся второй половины XIX в.
позволяет глубже понять место и роль
учебной книги в академической жизни.

Источники по истории выпуска учебных
материалов студентами во второй половиB
не XIX в. нельзя назвать многочисленными.
Данная практика отразилась в ведомственB
ных документах, в которых изложена точB
ка зрения на нее профессоров и учебного
начальства. Сами же издатели в эти годы



137

работали без уставов и, как правило, не
вели делопроизводственной документации.
Студенческий взгляд на литографирование
лекций в этот период представлен источниB
ками личного происхождения, в основном
воспоминаниями. ИзBза того что издание
учебных материалов имело бытовой, поB
вседневный характер, многие мемуаристы
не уделяли внимания деталям этой деятельB
ности, если только она не была связана с
какимиBлибо яркими впечатлениями – от
первого учебного дня [7, с. 138], конфликB
тной ситуации [8, с. 140], удачной шутки
[9, с. 503]. Впрочем, даже отрывочные свеB
дения из воспоминаний студентов и некоB
торых официальных документов позволяB
ют составить общее представление об этой
традиции. Так, слушатели должны были
спросить разрешения лектора на издание
курса. Поскольку не все профессора соглаB
шались на публикацию лекций, студенты,
по выражению М.В. Шимановского, дейB
ствовали инкогнито [10, с. 33]. В 1869 г.
самостоятельный выпуск учебной литераB
туры студентам был запрещен, право на это
отныне получили только профессора и преB
подаватели [11, стб. 1395–1396]. Однако
студенты поBпрежнему издавали лекции,
по предложению лекторов или тайно. Если
профессор соглашался на печатание курса
или сам инициировал его, издатели могли
рассчитывать на получение авторской руB
кописи. В противном случае им приходиB
лось фиксировать текст непосредственно в
аудитории. Записывание на слух практикоB
валось студентами и раньше. Еще в первой
половине – середине XIX в. учащиеся соB
ставляли на основе лекций рукописные
учебные пособия. О качестве студенческих
записей сохранилось немало иронических
свидетельств. Студенты стремились запеB
чатлеть лекцию дословно и пользовались
сокращениями, в результате чего «собB
ственные имена и технические названия
перевирались иногда до безобразия» [12,
с. 384]. По словам А.Г. Воронова, в ХарьB
ковском университете в 1860Bе гг. «для

многих слушателей камнем преткновения
служили латинские тексты, которые осоB
бенно тщательно искажались составителяB
ми лекций» [13, с. 584].

Некоторые студенты пользовались
стенографией и даже, как полагал професB
сор СанктBПетербургского университета
В.А. Лебедев, нанимали профессиональB
ных стенографов. В таких случаях в запись
попадало абсолютно все, что произносиB
лось с кафедры, в том числе и отступлеB
ния, служившие к привлечению внимания
аудитории, но затруднявшие усвоение маB
териала при чтении [14, с. 257]. Чтобы не
допустить ошибок, составители объединяB
лись по нескольку человек, и то, что было
пропущено одним, исправлял другой.
Добросовестно подготовленный текст
должен был включать, помимо записи саB
мой лекции, дополнения из справочной и
научной литературы. В ряде случаев сам
авторBлектор просматривал и редактироB
вал рукопись. Таким образом, в массиве
выпущенных студентами книг встречались
и тщательно подготовленные издания.
Когда текст был готов к публикации, его
переписывали или от руки, или при помоB
щи пишущей машинки (в конце XIX в.) и
относили в литографскую мастерскую, где
отпечатывали в необходимом количестве
экземпляров.

В преподавании естественноBнаучных и
технических дисциплин важную роль играB
ла наглядность. Литографированные издаB
ния лекций по таким курсам часто содерB
жали иллюстрации. Составители заимствоB
вали рисунки из научных трудов или сами
выступали в роли художников. Силами
учащихся создавались целые наглядные
пособия, такие как «Атлас тайнобрачных»
к лекциям по ботанике профессора
Х.Я. Гоби [15] или приложения к лекциям
по анатомии профессора А.И. ТаренецкоB
го [16]. Следует отметить одно из немноB
гих подобных изданий по гуманитарным
дисциплинам – «Альбом рисунков к лекB
циям по греческому искусству» Н.П. КонB
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дакова, выполненный историком Д.Н. АйB
наловым в годы его студенчества [17].

В студенческом быту второй половины
XIX в. не существовало книжных магазинов,
лавочек или киосков. Распространение лиB
тографированных лекций происходило по
подписке. Читательская аудитория ограниB
чивалась обычно слушателями профессора.
Лекции выходили в свет не в виде переплеB
тенных томов, а отдельными листами, приB
чем достаточно быстро, в течение недели, по
свидетельству учившегося в СанктBПетерB
бурге Н.Я. Николадзе [18, с. 75]. Считалось,
что постепенное печатание лекционных заB
писей помогало слушателям «следить за преB
подаванием и приготовляться к экзаменам»
[19, л. 471 об.]. Впрочем, как вспоминал стуB
дентBмосквич С.Д. Урусов, «большинство
студентов складывало получаемые листы
“про запас” и начинало их зубрить лишь с
приближением весны» [20, с. 137–138].
Правомерность такого полистного выпуска
литографированных лекций, несмотря на
трудности, связанные с передачей их в месB
тные цензурные комитеты, была признана
Главным управлением по делам печати [21,
л. 3 об.; 22, л. 469–474].

Студенты, желавшие иметь литографиB
рованное издание, заранее сдавали деньги.
Собранная ими сумма использовалась для
оплаты работы литографской мастерской
и для вознаграждения издателей. ДовольB
но быстро публикация лекций превратиB
лась в способ заработка для слушателей.
По воспоминаниям Н.А. Каблукова, среди
студентов были такие, которые «кропотB
ливо записывали лекции профессора и заB
тем издавали их, скудно поддерживая тем
свое существование», и «настоящие предB
приниматели, нанимавшие для записываB
ния лекций своих товарищей, а сами заниB
мавшиеся издательством нескольких курB
сов» [23, с. 124].

Отношение современников к литограB
фированным лекциям не было однозначB
ным, большинство не считало их полноценB
ными книгами. Такой взгляд диктовался

особенностями содержания, тесной связью
с устным словом, ограниченностью читаB
тельской аудитории, необычным внешним
видом подобных изданий. Само их присутB
ствие в учебном быту, по мнению многих,
вело к тому, что учащиеся теряли навык
вдумчивой работы над научным текстом,
переставали записывать и даже посещать
лекции. Однако испытывая потребность в
учебных пособиях, в течение нескольких
десятилетий студенты литографировали
лекции и готовились по ним к экзаменам, и
профессора мирились с этим.

Рассмотренная нами практика оказаB
лась весьма устойчивой, пережила запреты
и сохранилась до 1901 г., когда официальB
но были разрешены объединения учащихB
ся и возникли студенческие издательства,
ставившие целью повышение качества выB
пускаемых ими учебных книг. Несмотря на
тенденцию к профессионализации, эти
организации в своей работе опирались на
опыт, накопленный студенчеством во втоB
рой половине XIX в. во время литографиB
рования профессорских лекций. В измененB
ном виде эта традиция была продолжена
советским студенчеством.
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ZAYTSEVA A.V. ON THE HISTORY OF PUBLISHING EDUCATIONAL LITERA�
TURE IN RUSSIA

Abstract. The article discusses a practice of lithographing lecture notes, which was
widespread in students’ community in the second half of the 19th and the early 20th century.
These editions played a significant role in learning process and make a noticeable part of
educational book repertory in preBrevolutionary Russia. The article focuses on students’
publishing activity in the second half of the 19th century. During this period main parts of
works were formed and characteristic features of students’ publishing activity were developed.
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Such stages of publishing process as obtaining the professor’s consent, recording and editing
of a manuscript, sending the manuscript to a lithographic workshop are examined carefully.
Attention is paid for relationships between students, professors, and members of academic
administration.

Keywords: educational book repertory in preBrevolutionary Russia, lithographed lecture
notes, students’ publishing activity
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Научное творчество студентов инжеB
нерноBтехнических высших ученых заведеB

Студенческие научные
общества в области
авиации и космонавтики
(1910–19208е годы)

М.Н. ОХОЧИНСКИЙ, доцент
БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова

Рассматриваются два студенческих научных объединения, существовавшие в 1910–
1920�е годы: кружок по изучению вопросов воздухоплавания и секция межпланетных
сообщений, организованные с интервалом в два десятка лет в Санкт�Петербургском
(Ленинградском) институте инженеров путей сообщения. Проанализированы основ�
ные результаты деятельности этих двух студенческих организаций, показана роль
их научного руководителя – профессора Н.А. Рынина.

Ключевые слова: Петербургский институт инженеров путей сообщения, воздухо�
плавание, авиация, космонавтика, студенческое научное общество, студенческий воз�
духоплавательный кружок, Н.А. Рынин, рукописный журнал «Аэромобиль»

ний всегда способствовало повышению каB
чества подготовки будущих специалистов.
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