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Аннотация. Студенческое общежитие 1920-х гг. рассмотрено как пространство повседневно-
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Вопрос обеспечения жильем учащихся являлся одним из самых насущ-
ных для отечественной высшей школы на протяжении всей ее истории. Пока 
число студентов был небольшим, его удавалось достаточно успешно решать 
[11, с. 166–171], однако ситуация последовательно ухудшалась с их ростом, 
особенно в пореформенный период. Беспросветная бедность, нужда, недо-
едание, поиск подработок – типичные составляющие быта дореволюционно-
го студента, приехавшего в большой город [12]. Советская власть, претендо-
вавшая на решение проблем «темного» имперского прошлого, собиралась 
решить и эту, тем более что она трактовалась как следствие социального не-
равенства. Радикальная трансформация высшей школы, включавшая борьбу 
за воспитание нового «красного» студента, пролетаризацию вузов, попытки 
изменения традиционных норм университетской жизни, подразумевала и 
решение ситуации с жильем, особенно когда речь шла о помощи выходцам 
из рабочих и крестьянских семей и студентах рабфака [7, с. 319, 336]. При 
этом историография вопроса дает однозначный ответ, что, несмотря на все 
попытки, качественно решить ее так и не удалось [см., напр.: 5, с. 171–178; 4; 
10]. В настоящем исследовании предпринята попытка обратиться к общежи-
тию 1920-х гг. как важному пространству повседневности, месту формиро-
вания нового советского студенчества. Для этого были выявлены основные 
проблемы, с которыми регулярно сталкивалась жившая в них учащаяся мо-
лодежь, показаны попытки их решения самими студентами и администраци-
ей, а также то, как в стенах общежитий реализовывались транслируемые 
властью идеи коллективизма и обобществления быта. 

Устройство общежитий было важной для большевистской власти зада-
чей не только в силу стремления хоть как-то повысить уровень жизни уча-
щейся молодежи, но и потому что традиционные жилые дома представлялись 
ей оплотами мещанства, идеологической и культурной отсталости [8, с. 130]. 
Если студенты будут предоставлены сами себе и станут снимать комнаты у 
частных владельцев, их станет сложно контролировать и воспитывать, вести 
идеологическую работу. Коммунальный образ жизни, быстро ставший одним 
из ключевых феноменов советской повседневности [1, с. 239], был не только 
суровой необходимостью в ситуации дефицита жилья, но трактовался как путь 
к отходу от эгоизма и индивидуализма. В 1928 г. газета Московского универ-
ситета писала: «Молодой рабочий и крестьянин, поступая в вуз, не только 
должен овладеть умственным багажом, но и должен морально пройти школу 
практического коммунизма – общежития»1. Однако на практике общежития с 
этой задачей справлялись далеко не лучшим образом. Как с грустью конста-
тировал автор заметки в журнале «Красный студент», «жизнь в общежитии 
носит лишь редко общий характер для всего студенчества, а во многом она 
неорганизованно проходит, бессистемно и безалаберно»2. 

Говоря об основных проблемах, в первую очередь стоит сказать, что 
общежитий элементарно не хватало. Например, согласно докладу об обсле-
довании коллектива ВКП(б) Ленинградского государственного университе-

                                                            
1 Карлин. Упорядочим быт // Первый университет. 1928. № 2(7). 11 февр. С. 3. 
2 Лесник. Жилищный вопрос и студенчество // Красный студент. 1925. № 1(24). С. 22. 
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та, составленному инструктором Василеостровского райкома ВКП(б) в 1927 г., 
«общежитием еле-еле, при очень большой перегрузке, удовлетворяется 40 % 
студенчества»3. В Томске в 1-й половине 1920-х гг. только не более трети сту-
дентов вузов жили в общежитиях, а в Иркутском университете из 1751 сту-
дента места в них получили лишь 192 [2, с. 51]. Без общежитий могли оста-
ваться даже рабфаковцы, которым оно полагалось в первую очередь [7, с. 336]. 

Тех, кому повезло заселиться, ждал целый комплект трудностей. В усло-
виях дефицита жилплощади и отсутствия средств на постройку новых зданий 
студентов часто приходилось заселять в не приспособленные для этого поме-
щения4. Например, в Ветеринарном институте в Ленинграде общежитие зани-
мало трехэтажный «полуразвалившийся дом»5. В комнатах было тесно, хо-
лодно или, наоборот, слишком натоплено, обычно катастрофически не хватало 
мебели, матрацев, вешалок, могли отсутствовать дверные ручки и замки на 
дверях6. Ежедневная ситуация на кухне общежития Государственного инсти-
тута медицинских знаний выглядела следующим образом: «Плита заполняется 
котелками, кастрюлями и чугунками, и через 10–15 минут она представляет из 
себя неприступную крепость, заставленную батареями тяжелой и легкой ар-
тиллерии: это перловая, гречневая и пшенная каша. Начинается “кухонный 
империализм”, т. е. борьба за обладание жаркими местами»7. Размер жилпло-
щади на каждого студента в среднем был существенно ниже санитарной нор-
мы Главпрофобра, составлявшей 4,5 кв. м (1 кв. сажень) [3, с. 187]8. 

Во многом в неприглядном состоянии общежитий были виноваты сами 
студенты, подчас не считавшие нужным соблюдать даже элементарные пра-
вила по поддержанию чистоты: «В коридоре грязь, темно, нет урн, умываль-
ники грязные. <…> В комнатах также грязно, неуютно. На одном столе 
набросаны хлеб, газеты, мыло, книги, чего только нет! Многие жильцы ни-
чуть не заботятся о чистке своих комнат»9. Студенты кидали окурки на пол, 
плевали, терпели зловоние и плесень, не проветривали, а также сушили в 
кухне над огнем валенки, галоши и портянки, что безуспешно запрещалось 
санкомиссиями10. Последнее, впрочем, могло случаться вынужденно, как, 
например, в общежитии Томского университета, где отсутствовала прачеч-
ная11. Вред могли приносить даже спортсмены, от которых пропаганда тре-
бовала быть лучшими среди своих ровесников [9, с. 24]. Так, в источнике 
зафиксирован случай, когда они ввинчивали в потолок балки кольца, чтобы 
упражняться, отчего балка расшатывалась и падала штукатурка12. 

                                                            
3 Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД 
СПб). С. Р-984. Оп. 1. Д. 249. Л. 6. 
4 Ситников А. Экономическая помощь студенчеству // Первый университет. 1927. № 3. 5 окт. С. 5. 
5 Низовцев Г. Наше утро (бытовой набросок) // Красный студент. 1925. № 2. С. 19. 
6 А-в. Хоть ты и в новой коже… // Студенческая правда. 1930. № 6(43). 18 марта. С. 4; Беляков Ив. Мытня 
(наброски) // Красный студент. 1925. № 3. С. 18. 
7 Бытовик. Студенты на кухонной учебе или «кухонный империализм» // Красный студент. 1925. № 3. 
С. 21. 
8 ЦГАИПД СПб. Ф. Р-984. Оп. 1. Д. 249. Л. 6. 
9 А-в. Хоть ты и в новой коже… // Студенческая правда. 1930. № 6(43). 18 марта. С. 4. 
10 Барков В. За щетки! За тряпки! // Первый университет. 1928. № 7(12). 11 окт. С. 5. 
11 Домнин И. Путешествие по комнатам // Рабочий студент. 1924. № 2. С. 58–59. 
12 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. Р–4269. Оп. 2. Д. 6409. Л. 34. 
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Грязь вела к распространению насекомых и грызунов – тараканов, кло-
пов, вшей, крыс и пр. Один студент описал следующий случай в общежитии 
Московского университета: «Я сам был свидетелем того, как один рабфако-
вец достал из корзины (под кроватью) кусок черного хлеба и стал его есть. 
Только укусил парень хлеб, а изо рта брызнула капля крови. Откуда? Оказы-
вается, в хлебе здоровенный клоп сидел. А клоп-то ведь из собственной кро-
вати! Минут 15 парень отплевывался, а кровать все-таки не вычистил»13. 

Постоянной головной болью было состояние уборных. Акт обследова-
ния общежития рабфака Ленинградского университета 1927 г. показал, что 
практически в каждом был неисправен сливной бачок, где-то была утечка во-
ды, «замусорен горшок», отсутствовал шнурок для спуска воды, неисправен 
стульчак и пр. Причем речь шла как о мужских туалетах, так и женских14. 

Соответствующим был и распространенный досуг – примитивным и 
грубым. Разумеется, не обходилось без пьянства, которое, впрочем, было 
признаком далеко не только учащейся молодежи. В Мерзляковском общежи-
тии Московского университета старьевщик раз в месяц уносил «полный ме-
шок пустых бутылок из-под вина, пива и водки»15. Предоставленная сама 
себе молодежь развлекала себя «извращениями студенческого быта» – гита-
рой и балалайкой, игравшими до поздней ночи, и картами. Воздух периоди-
чески сотрясали «гамма матюгов», хохот, визг и пение16. 

Настоящей бедой как для обитателей общежитий, так и администрации 
учебных заведений были кражи, которым явно способствовало неблагопо-
лучное финансовое положение большинства учащихся. Комендант общежи-
тия Университета им. Зиновьева в Петрограде в 1922 г., на опросе по поводу 
кражи шинели, ботинок и другой одежды, сказал, что у них происходит 
«очень много мелких краж», значительная часть которых так и не раскрыва-
ется17. Кроме одежды, разумеется, воровали деньги и даже табуретки и ре-
вольверы, не говоря о жареной картошке на кухне [7, с. 328]18. В общежитии 
№ 1 рабфака Казанского университета, если верить записке заведующего 
факультетом в уголовный розыск Татарской ССР от 1 марта 1927 г., за по-
следнее время «участились случаи кражи», и в описаниях краж также в ос-
новном указывалась одежда. В связи с этим он просил командировать агента 
с целью расследования кражи на месте «и, если возможно, установить в об-
щежитии наблюдение»19. 

Воровали в общежитиях далеко не только студенты. Например, в январе 
1925 г. партийный комитет Ленинградского университета рассматривал дело 
заведующего студенческим общежитием Ивана Кузьмича Прусакова, 1901 г. 

                                                            
13 Барков В. За щетки! За тряпки! // Первый университет. 1928. № 7(12). 11 окт. С. 5. 
14 ЦГА СПб. Ф. Р-4269. Оп. 2. Д. 6409. Л. 33 об. 
15 Чечерский. Мерзляковские нравы // Первый университет. 1929. № 2(26). 10 окт. С. 6. 
16 Петров И. Дайте культурный уголок // Первый университет. 1928. № 2(7). 11 февр. С. 1; Беляков Ив. 
Мытня (наброски) // Красный студент. 1925. № 3. С. 18; М-ов. Нужно одернуть // Студенческая правда. 
1929. № 2–3(21–22). 15 февраля. С. 6; Свой. За разумный отдых // Первый университет. 1927. № 2. 30 мая. С. 4. 
17 ЦГА СПб. Ф. Р-808. Оп. 6. Д. 145. Л. 5–9. 
18 ЦГА СПб. Ф. Р-4269. Оп. 2. Д. 6409. Л. 34; Бытовик. Студенты на кухонной учебе или «кухонный импе-
риализм» // Красный студент. 1925. № 3. С. 21. 
19 Государственный архив Республики Татарстан (ГАРТ). Ф. Р4882. Оп. 1. Д. 152. Л. 8. 
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р. Участник Гражданской войны, он обвинялся в вывозе из общежития мебе-
ли без разрешения на сумму 25 руб. Было постановлено объявить ему стро-
гое порицание за самоуправство, «не допускать к ответственной работе в те-
чение 1 года и обязать погасить в течение 6 мес. принесенный общежитию 
студентов убыток»20. В общежитие могли заходить поживиться беспризор-
ники и профессиональные воришки21. 

Такая обстановка не могла не стать питательной средой для всевозмож-
ных конфликтов. Как и в рабочих общежитиях и коммунальных квартирах, 
повсеместны были кухонные склоки. Не всегда находили общий язык соседи 
по комнате. Так, в одном общежитии постоянные скандалы были из-за того, 
что двое юношей курили, а третий нет, и его просьбы не курить в комнате 
игнорировались22. В ряде случаев в общежитии проживали не только студен-
ты, но и рабочие, что также стимулировало конфликты23. Были в общежити-
ях и случаи самоубийств. Конечно, основные причины для сведения счетов с 
жизнью заключались в материальной неустроенности, личных трагедиях, 
разочаровании в советской власти и т. п.24, однако не стоит игнорировать и 
влияние убогой и беспросветной повседневности, явно не способствовавшей 
душевному здоровью и позитивному настроению. 

Все перечисленные выше многочисленные проблемы вынуждали разра-
батывать и применять меры по их решению, чем занимались различные ор-
ганизации – комсомол, университетская администрация, профсоюзы и целый 
ряд других. Проводились проверки общежитий жилищно-бытовыми комис-
сиями факультетов, а также обследования санитарными комиссиями25. К 
концу десятилетия стала популярной такая форма работы, как налет «легкой 
кавалерии», т. е. группы активистов, фиксировавших отрицательные явления 
и недостатки. В рамках культработы самым типичным было устройство 
«красных уголков» и читален, которые должны были стать местами культур-
ного досуга26. В общежитиях организовывались праздники, приуроченные к 
дням «красного» календаря, антипасхальным дням27. Постоянно поднимался 
вопрос об улучшении снабжения культуголков при общежитиях газетами и 
журналами28. Там же могли проводиться беседы, читаться доклады по раз-
личным вопросам, в частности на бытовые темы29. Должны были активизи-
ровать свою работу в общежитиях и различные общественные организации, 
например лига «Время», занимавшаяся работой по грамотному устройству 
бюджетов времени30. Среди других инициатив, направленных на улучшение 

                                                            
20 ЦГАИПД СПб. Ф. Р-984. Оп. 1. Д. 129. Л. 3. 
21 Чечерский. Мерзляковские нравы // Первый университет. 1929. № 2(26). 10 окт. С. 6. 
22 А. Курительная трагедия // Студенческая правда. 1929. № 2–3(21–22). 15 февр. С. 6. 
23 Удар. В. Смотр быта. «Пироговка» // Первый университет. 1928. № 1(6). 22 янв. С. 3. 
24 ЦГАИПД СПб. Ф. Р-984. Оп. 1. Д. 249. Л. 6; Н. Ю. Факт несомненного разложения // Студенческая 
правда. 1929. № 2–3(21–22). 15 февр. С. 3. 
25 А-в. Хоть ты и в новой коже… // Студенческая правда. 1930. № 6(43). 18 марта. С. 4. 
26 ЦГАИПД СПб. Ф. Р‑984. Оп. 1. Д. 256. Л. 31. 
27 ГАРТ. Ф. П-624. Оп. 1. Д. 65. Л. 10 об. 
28 ЦГАИПД СПб. Ф. Р‑984. Оп. 1. Д. 256. Л. 125. 
29 Там же. Л. 123 об.; ЦГАИПД СПб. Ф. Р-984. Оп. 1. Д. 249. Л. 25; Работа в общежитиях // Студент-
пролетарий. 1924. № 6–7. С. 95. 
30 Черепанов. Еще о новом быте // Студент-пролетарий. 1924. № 3(9). С. 27. 
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ситуации в общежитиях, были создание различных кружков (шахматных, 
физкультурных и пр.), организация зарядки по утрам и т. п.31 

Эффективность всех подобных начинаний зависела как от энтузиазма и 
профессионализма организаторов, так и от имеющихся у них возможностей. 
Например, если был дефицит места даже для жилья, то его тем более не бы-
ло для организации читален и красных уголков32. 

При всем изобилии описаний неблагополучных сторон устройства об-
щежитий и жизни в них, нельзя утверждать, что ситуация всегда и везде 
оставалась неизменно неудовлетворительной. Улучшения в различных актах 
обследований и отчетах тоже фиксировались, хотя они могли быть весьма 
своеобразными. Например, о рабфаковцах Томского университета с гордо-
стью сообщалось, что ругани уже почти не слышно и студенты «дошли даже 
до чистки зубов», тогда как первое время это считалось признаком буржуаз-
ности33. Или, как было сказано в одном из протоколов комиссии, занимав-
шейся обследованием общежития Ленинградского университета, стало «за-
метно чище (чем в прошлом году. – И. С.), но найдены клопы»34. Кроме это-
го, стоит учитывать, что акцент на недостатках характерен для содержащих 
информацию об общежитиях источников: пресса громко заявляла о пробле-
мах и требовала их решения и наказания виновных, обследования также ста-
рались выявить то, что требовало исправления. Например, было много чи-
стых и убранных комнат, где жили опрятные студенты, однако намного чаще 
сообщали об их нерадивых товарищах. Кроме этого, могли быть разные 
оценки ситуации в одном общежитии (например, в студенческой статье и 
материалах санинспекции), или она быстро менялась (в случае смены руко-
водства, выделения финансирования и т. д.). 

Те же неоднозначные оценки встречаются и применительно к такому 
оригинальному явлению в истории студенческих общежитий 1920-х гг., как 
коммуны. Можно встретить массу положительных и даже восторженных 
оценок данных начинаний. В частности, о том, что они помогали экономить 
деньги, время, которое теперь можно было тратить на общественную нагруз-
ку, давали больше возможностей для удовлетворения культурных потребно-
стей и, наконец, помогали реорганизовать свою жизнь на основах равенства 
и коллективизма [13, p. 76]35. В периодике коммунары делились успешным 
опытом устройства коммун: дежурный в них отвечает за чистоту, учебники 
обобществляются, прекратились кражи, ребята уважают друг друга и не шу-
мят, а «кроме “сволочи”, а теперь даже, кроме “скотины”, ничем другим по-
чти не ругаются»36. Однако при всей популярности идеи организации ком-
муны они редко объединяли значительное число студентов, оставаясь малы-
                                                            
31 Чепелев В. Как мы живем // Первый университет. 1927. № 2. 30 мая. С. 4 ; Чечерский. Мерзляковские 
нравы // Первый университет. 1929. № 2(26). 10 окт. С. 6. 
32 ГАРТ. Ф. Р644. Оп. 1. Д. 914. Л. 11 об. 
33 Изместьев С. Наш рабфак // Студент-пролетарий. 1924. № 4(10). С. 48–50. 
34 ЦГА СПб. Ф. Р-4269. Оп. 2. Д. 6409. Л. 34. 
35 Политехник. Осколок нового быта // Красный студент. 1925. № 2. С. 35 ; Лесник. Жилищный вопрос и 
студенчество // Красный студент. 1925. № 1(24). С. 22. 
36 Беляков Ив. Мытня (наброски) // Красный студент. 1925. № 3. С. 20 ; Брохин. Коммуна, не оправдыва-
ющая названия // Студенческая правда. 1930. № 7(44). 30 марта. С. 4. 
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ми группами [13, p. 73]. Далеко не все были готовы к строгой дисциплине и 
еще большим ограничениям личного пространства. Показательный пример 
приводит в своей монографии А. Ю. Рожков: «Неслучайно в одном из обще-
житий, где только намечалось создание коммуны, было замечено, что каж-
дый студент заранее стал потихоньку прятать свои вещи, а на корзинах и 
сундучках появлялись замки» [7, с. 291]. 

Таким образом, можно констатировать, что для студенческих общежи-
тий были характерны те же проблемы, что и для других типичных жилых 
пространств периода (коммунальных квартир, бараков и пр.). Их сохранению 
способствовала специфика студентов как социальной страты, а также усло-
вия функционирования и финансирования. Одновременно нельзя признать 
полностью бессмысленными и неэффективными многочисленные попытки 
их решения, включая организацию воспитательной и культурно-
просветительской работы среди их жителей. 

Ключевым в определении «повседневного» для историка является по-
вторяемая регулярность [6, с. 7–8]. Общежитие способствовало формирова-
нию системы ежедневных практик, которые были отнюдь не добровольными, 
а вынужденными или навязываемыми. В его стенах было сложно воспитать 
здоровую и счастливую личность, а вместо торжества коллективизма оно ста-
новилось свидетельством тотальной социальной неустроенности. Жизнь в них 
скорее являлась выживанием, была наполнена невзгодами, опасностями и 
конфликтами, становясь суровой школой жизни для учащейся молодежи. 
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