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Аннотация: Данная статья посвящена газетам и журналам, которые издавались в высших учебных заведениях Иркутска 
с 1918 по 1941 гг. Анализируется их тематика, проблематика, роль в жизни университета и освещение в них истории 
высшего образования. На первом этапе (1918–1921 гг.) выходили однодневные газеты («Гаудеамус», «Иркутский госу-
дарственный университет», «Татьянин день», «Клич»), выполнявшие конкретные функции (открытие университета, 
борьба с голодом и др.). В 1922–1924 гг. такие издания как «Университетский клич», «Университетское слово», «Кузне-
цы грядущего» не ограничивались академической тематикой, а проводили общественные дискуссии о роли учебного 
заведения в городе. В газетах отражалась идеологическая борьба между старым (дореволюционным) и новым (проле-
тарским) пониманием деятельности университета. В конце 1920-х гг. и в 1930-е гг. газеты (стенные и многотиражные) 
вынуждены были уделять максимальное внимание идеологии. Издания, сосредоточенные только на академической 
тематике («Красный техник»), критиковались. А самым политизированным был «Восточно-Сибирский комвузовец» (ор-
ган парткома Восточно-Сибирского коммунистического университета). В конце 30-х гг. газеты много писали о военной 
подготовке студентов. Они использовались для коммуникации между администрацией, преподавателями и студента-
ми, для связи с общественностью, для дискуссий о роли и функциях университета в городе. И потому в наши дни явля-
ются полезным источником информации о его жизни как организации и о студенчестве как части молодежи. 
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Abstract: This article is devoted to newspapers and magazines that were published in universities of Irkutsk from 1918 to 1941. 
Their topics and problems, their role in the life of the university and their coverage of the history of higher education in Irkutsk 
are analyzed. At the first stage (1918–1921), one-day newspapers were published (“Gaudeamus”, “Irkutskiy gosudarstvennyy 
universitet”, “Tat'yanin den'”, “Klich”), which performs a specific function (opening a university, fighting hunger, etc.). In 1922–
1924 continuing newspapers were published (“Universitetskiy klich”, “Universitetskoye slovo”, “Kuznetsy gryadushchego”) that 
were not limited to academic topics and conducted public discussions about the role of the university in the city. The newspa-
pers reflect the ideological struggle between the old (pre-revolutionary) and new (proletarian) understanding of the univer-
sity's activities. At the end of the 1920s. and in the 1930s. university newspapers were forced to pay maximum attention to 
ideology. Editions focused only on academic topics (“Krasnyy tekhnik”) were criticized. And the most politicized was the news-
paper Vostochno-Sibirskiy komvuzovets (organ of the party committee of the East Siberian Communist University). In the late 
30s. newspapers wrote a lot about the military training of students. University newspapers were used for communication be-
tween the university administration, teachers and students, for the university's public relations, for public discussions about 
the role and functions of the university in the city. And therefore, today they are a useful source of information about the life of 
the university as an organization and about the students as part of the youth. 
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Иркутский государственный университет с 
первых дней существования испытывал потреб-
ность в саморефлексии и самопрезентации город-
скому сообществу. Вначале он доказывал право 
на собственное существование (особенно в усло-
виях гражданской войны), затем обосновывал 
свою роль в общественной и культурной жизни 
города. 

Само его создание было итогом долгих уси-
лий образованной части общества, активных дис-
куссий о необходимости высшего образования в 
Восточной Сибири, интенсивной работы по сбору 
пожертвований от горожан. 

Руководство и сотрудники отстаивали инте-
ресы и выражали свой взгляд на текущие события, 
публикуя свои статьи в местной периодической 
печати (в первую очередь в газете «Власть тру-
да»). Но помимо этого, они создавали и собствен-
ные издания, сначала однодневные, решающие 
конкретную задачу, а позже и периодические. 
Периодическая печать является «важным инстру-
ментом репрезентации корпоративной идентич-
ности и имиджа университета» (Фоминых, Степ-
нов, 2017. С. 173). 

История отдельных печатных СМИ Иркутско-
го государственного университета рассматрива-
лась в статьях В.П. Любимовой (Любимова, 1969), 
И.А. Беляковой (Белякова, 2004) и И.А. Колоколь-
никова (Колокольников, 2018). 

Университетские издания в этой статье по-
нимаются как все печатные издания, связанные с 
данным учебным заведением. По целевой ауди-
тории их можно разделить на корпоративные (из-
давались администрацией университета для его 
сотрудников и в меньшей степени для студентов) 
и студенческие (издавались студентами для сту-
дентов и ориентировались на их специфические 
молодежные интересы). Но эти типы изданий не 
были непересекающимися множествами. В кор-

поративных изданиях могли затрагиваться темы 
студенческой жизни, а студенческие могли кон-
тролироваться администрацией университета. 

Иркутский университет с момента создания 
играл важную роль в общественной жизни регио-
на, которая не исчерпывалась научной работой и 
подготовкой специалистов. Можно выделить три 
основных этапа в отношениях университета и го-
рода. Первый – это создание и укрепление учеб-
ного заведения, очень непростой процесс, учиты-
вая, что происходил он во время Первой мировой 
войны, двух революций 1917 года, Гражданской 
войны. Университет должен был доказывать само 
право на существование. 

Все газеты этого этапа – однодневные. В те 
сложные времена не было ни спроса, ни матери-
альной возможности для выпуска периодических 
изданий. Как правило, они были приурочены либо 
к дате открытия университета (27 октября), либо к 
Татьянину дню (25 января). 

Согласно постановлению Временного Сибир-
ского правительства Иркутский государственный 
университет был открыт 15 сентября 1918 г. (Зу-
ляр, Шпикельман, 2020. С. 27), но в годы совет-
ской власти официальной датой открытия счита-
лось 27 октября 1918 года, когда состоялась тор-
жественная церемония, а на следующий день на-
чались занятия. Любопытно, что университетская 
печать появилась раньше открытия университета. 
22 августа 1913 года вышла однодневная газета 
«Гаудеамус», посвященная студенчеству и буду-
щему университету. 12 января 1914 г. и 11 января 
1915 г. выходила нелегальная газета 
Н.Н. Соловьева «Татьянин день», которую конфи-
сковали сразу после издания (Шинкарева, 2009. 
С. 403, 404). 

19 августа 1918 года комиссия по организа-
ции университета выпустила однодневную газету 
«Гаудеамус». В ее редколлегию входили К.К. Кар-
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пов, Я.Л. Рубинштейн, В.Я. Гуревич, Д.П. Соснин 
(Поршнев, 1920. С. 41). Издание стоило 50 копеек, 
а средства от его продажи были переданы Иркут-
скому университету и Томскому студенческому 
дому. 

В день открытия университета, 27 октября 
1918 года, вышла однодневная газета «Иркутский 
государственный университет». Ее редакторами 
были профессор Н.Д. Миронов и доцент В.Н. Охо-
цимский (Поршнев, 1920. С. 42). Напечатана она 
была в типографии П.И. Макушина и В.М. Посохи-
на (Шинкарева, 2009. С. 422). Средства от прода-
жи (стоимость номера – 1 рубль) поступили в 
фонд Иркутского университета. 

Обе газеты были своего рода политическими 
заявлениями университета, выражали его мис-
сию. Ректор М.М. Рубинштейн пишет в статье 
«Университет и его основная задача»: «...жизнь и 
наука переплетаются друг с другом, и весь вопрос 
только в том, чтобы жизнь не вторгалась со свои-
ми требованиями преждевременно в жизнь нау-
ки, а наука не насиловала жизнь, укладывая жи-
вой организм в твердо зафиксированное ложе 
научных категорий. (…) Таким образом и практик 
должен в своих интересах свято беречь автоно-
мию университета и науки. За чистым знанием в 
свое время придет и полезность» (Иркутский го-
сударственный университет. Иркутск. 1918. 27 
окт.). 

Содержание этих изданий подчеркнуто апо-
литично, проблемы, связанные с гражданской 
войной, выглядят фоном, а не контекстом. «Гово-
ря о политическом облике и настроениях студен-
чества, обе газеты придерживались мнения: сту-
денчество в целом не может иметь определенной 
политической физиономии, ибо оно есть не что 
иное, как конгломерат молодежи, вышедшей из 
всех политических групп. В газетах звучал призыв 
забросить политику и «спасать науку», «культиви-
ровать науку ради науки» (Любимова, 1969. 
С. 150–151). 

Издания «Гаудеамус» и «Иркутский государ-
ственный университет» были чисто преподава-
тельскими, а над газетой «Татьянин день», вы-
шедшей 25 января 1920 года, работали не только 

преподаватели, но и студенты. В ее редколлегию 
входили преподаватель Д. Сосин и студенты 
С. Левенсон и С. Фельдгун. 

На тот момент еще была свежа память о Гра-
жданской войне. Студент Троицкий пишет: «Сре-
ди жертв расправы обезумевших тиранов крова-
вых Байкальских событий имеются наши товари-
щи Р. Корзун, А. Орлянский, Ермолаева и Филип-
пов... Мученическая смерть безвременно погиб-
ших товарищей лишний раз подчеркивает, указы-
вает нам наше место в происходящей борьбе двух 
враждебных лагерей революции и реакции. Под 
ледяным покровом священного Байкала нашли 
себе вечный приют наши товарищи. В душе каж-
дого из нас должен звучать их завет: «Отдай все 
свои силы, отдай жизнь за великое дело освобо-
ждения народа от вековых оков капитала». И мы 
не забудем этого завета, мы его выполним» (Тать-
янин день. Иркутск. 1920. 25 янв.). 

Среди проблем студенческой жизни самым 
серьезным было отсутствие учебников. Газета со-
общает, что молодые люди на каждом факультете 
организовали комиссии, чтобы издавать учебные 
пособия своими силами. Была напечатана рекла-
ма о «грандиозном студенческом вечере», весь 
сбор от которого «поступит в издательский фонд 
организации студенчества». 

Советский университет уже не может быть 
аполитичным. В статье Г. Колесникова «Путь си-
бирского студенчества» говорится, что молодежь 
должна быть в центре событий: «Мы должны все-
гда помнить, что от нас, молодежи, требуется са-
моотверженная работа, ибо мы живем в исключи-
тельную эпоху, когда перед нашими глазами уже 
начались предсмертные судороги отживающего 
капиталистического строя и в то же время родо-
вые потуги грядущего социалистического строя… 
Хочется верить, что мы будем на высоте своего 
исторического положения» (Татьянин день. Ир-
кутск. 1920. 25 янв.). 

27 октября 1921 года была издана газета 
«Трехлетие Иркутского университета» – приложе-
ние к газете «Власть труда». Она содержала мате-
риалы об его истории, задачах на текущий мо-
мент. Стоит отметить статью «Сведения о количе-
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стве студентов Иркутского государственного уни-
верситета за 1918–1921 гг.». Заметно, что про-
должается пролетаризация студенчества: «Хватит 
боязни новых идей, пролетарского движения. 
Студенчество должно найти свое настоящее место 
в жизни. Многим еще не понятны и беспокойны 
преобразования в университете. Но надо раз и 
навсегда запомнить, что у студенчества не может 
быть иных интересов, чем у пролетариата» (Лю-
бимова, 1969. С. 153). 

Однодневная газета «Клич» была издана 25 
января 1922 года. Ее основной целью была по-
мощь голодающим (им предназначался доход от 
тиража), но не менее важным вопросом было са-
мо существование университета (Шилов, 1979. 
С. 158–159). Этому вопросу посвящены статья 
Н. Бушмакина «Быть или не быть» и 
М. Рубинштейна «Нужда момента». Ректор пишет, 
что необходимо создать комитет содействия ИГУ, 
«который бы объединил вокруг себя всех, кто 
может и хочет помочь нашему университету пе-
режить трудный, опасный момент» (Клич. Ир-
кутск. 1922. 25 янв.). В предыдущие четыре года 
его положение также было уязвимым, сотрудники 
неоднократно ходатайствовали о помощи (Коко-
улин, 2019. С. 94). 

Второй этап во взаимоотношениях учебного 
заведения и города характеризуется противостоя-
нием классического университета и студентов, и 
профессуры «из бывших», и нового университета, 
создающего специалистов и интеллигенцию пра-
вильного социального происхождения, разде-
ляющих ценности советского государства. Именно 
к этому этапу относится максимальное количество 
университетских газет, издающихся в течение ко-
роткого времени, с 1922 по 1924 гг. 

Первым полноценным изданием стала еже-
недельная газета «Университетский клич», кото-
рую издавало студенческое бюро помощи педфа-
ку Иркутского университета. Первый номер вышел 
16 октября 1922 года, первым редактором был 
доцент А.Г. Пичугин. В газете публиковались ма-
териалы о задачах и перспективах учебного заве-
дения, отчеты о деятельности отдельных подраз-
делений, хроника университетской жизни. 

В январе 1923 года, начиная с 15 номера, ре-
дактором «Университетского клича» стал профес-
сор Б.М. Попов, декан факультета музыкальной 
науки и композиции и проректор Иркутского госу-
дарственного музыкального университета (Коло-
кольников, 2018. С. 260). При нем большое вни-
мание уделялось музыкальной тематике, в осо-
бенности освещению «Музыкальных пятниц» – 
лекций-концертов, которые проводились в зале 
педагогического факультета до 1930 года (Коло-
кольников, 2018. С. 261). 

Почти в каждом номере были статьи 
М. Рубинштейна, ректора университета. Он дока-
зывал важность и необходимость данного учебно-
го заведения в Восточной Сибири: «Иркутский 
университет оказался на передовом и культурном 
посту, когда ему нужно помочь родине органиче-
ски спаять пестрое сибирское население путем 
внимательного изучения его особенностей, языка, 
быта, хозяйства, его духовных интересов и т. д., 
заглянуть своим пытливым научно-
исследовательским взором в сибирские недра, 
леса, луга и воды, вслушаться в загадочные напе-
вы сибирских народцев, вырыть из земли в рас-
копках тайну прошлого Сибирского человека, а 
затем отдать всю мощь своей осведомленности 
на службу практическим нуждам родной страны, 
поселяя в сердцах сибиряков теплое чувство бла-
годарности за приобщение к общечеловеческой 
культуре» (Рубинштейн М.М. Культурный аван-
пост // Университетский клич. Иркутск. 1922. 
6 нояб.). 

Но такие ценности не соответствовали цен-
ностям советского общества. Университет обви-
няли не только в аполитичности, но и в контрре-
волюционности. В газете «Власть труда» был по-
мещен разгромный отзыв на статью «Универси-
тетского клича» под названием «День науки»: 
«Много ли у иркутских трудящихся «своих студен-
тов и своих профессоров»? Много ли студенчество 
и профессура уделяют внимания вопросам строи-
тельства Советской власти. Очень и очень немно-
го, – скажем мы. Не о тех ли студентах говорит 
автор, которые не так давно, сбросив студенче-
скую тужурку, надевали офицерские погоны и с 
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особым удовольствием вешали и пороли тех ра-
бочих и крестьян, на трудовые денежки которых 
они учились и, к великому сожалению, продол-
жают учиться и теперь (…). Нет, пролетарскому 
студенчеству не по пути с этими «добрыми ста-
рыми традициями». У нас свои праздники, празд-
ники открытия рабфаков, выпуска Красных спецов 
и пр., и на эти праздники мы зовем всех тех, кто 
чувствует свою кровную связь с пролетариатом, 
кто болеет его болью и радуется его радостями» 
(День науки // Власть труда. Иркутск. 1923. 10 
февр.). 

Критиковалось и содержание самой газеты: 
«Один остроумный человек назвал его не кличем, 
а университетским бичом, и совершенно пра-
вильно, ибо что можно сказать о газете, которая 
на протяжении 17 номеров не нашла ничего, что 
писать на своих страницах, как лишь почти все о 
музыкальных пятницах, да порою посплетничать 
насчет тех или иных мелких фактов университет-
ской жизни. Возникает вопрос: кому эта газета 
нужна, какие цели она преследует, чьи интересы 
отражает; и порою стоишь и удивляешься, для 
чего только бумага ими тратится?» (День науки // 
Власть труда. Иркутск. 1923. 10 февр.). 

30 марта 1923 года «Университетский клич» 
был преобразован в другую газету – «Универси-
тетское слово». В передовой статье говорилось, 
что цель издания состоит в том, чтобы «быть не-
слабеющей связью между университетом с его 
научно-культурной деятельностью и теми общест-
венными кругами, на сочувствие которых и под-
держку которых университет всегда мог рассчи-
тывать». 

Важнейшими задачами газеты были под-
держка университета и популяризация научного 
знания. Вот перечень основных рубрик: «Акаде-
мическая жизнь», «Научная хроника», «В студен-
ческих организациях», «В Иркутском университе-
те», «Библиография», «Новости науки», «Хроника 
университетской жизни», «Музыкальные замет-
ки». Печатались объемные статьи с продолжени-
ем в нескольких номерах, такие как «Природа и 
сущность землетрясений», «К археологии Байка-
ла», «Правовая база англо-русских отношений» и 

др. Редакция объясняла наличие нетипичных для 
еженедельной газеты материалов так: «Неперио-
дичность выпусков трудов профессоров и препо-
давателей Иргосуна лишает возможности печа-
таться университетских работников в случае, ко-
гда их статьи носят срочный характер. «Слово» 
поставило себе целью быть восполнением «Тру-
дов», и поскольку позволял его небольшой фор-
мат, цели этой отвечало» (От редакции // Универ-
ситетское слово. Иркутск. 1923. 23 сент.). 

Газета была университетской, но не студен-
ческой. В той же статье говорится, что «Универси-
тетское слово» «не считает себя компетентным 
(будучи по составу своих сотрудников органом 
профессоров и преподавателей) разбирать на 
страницах вопросы жизни студенческой, ограни-
чиваясь краткой официальной информацией». 
Газета «Университетское слово» просуществовала 
до 23 сентября 1923 года. Всего вышло 25 номе-
ров. 

Одной из важнейших целей высшего образо-
вания было создание новой интеллигенции рабо-
че-крестьянского происхождения. Для подготовки 
таких абитуриентов к поступлению и дальнейше-
му обучения в университетах создавались рабо-
чие факультеты – рабфаки. Рабочий факультет 
Иркутского университета начал свою работу в 
1920 году (Терновая, Терновой, 2012. С. 254). 

5 ноября 1922 года на рабфаке вышел пер-
вый номер журнала «Иркутский рабфаковец», 
издававшийся культотделом. Напечатано было 
всего 4 экземпляра, но газета «Власть труда» пи-
сала: «В настоящее время у рабфаковцев есть 
большое стремление иметь свой журнал и, воз-
можно, если студенты будут производить подпис-
ку, то на эти средства будет журнал отпечатан в 
количестве нескольких сот экземпляров» (Журнал 
«Иркутский рабфаковец» // Власть труда. Иркутск. 
1922. 15 нояб.). Если первый номер журнала был 
отпечатан в 4-х экземплярах на пишущей машин-
ке, то второй уже был сделан на литографе в 120 
экз. (Государственный архив Иркутской области 
(ГАИО). Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 175. Л. 13). Создавала 
журнал редколлегия из студентов, но для техни-
ческой корректуры был приглашен преподава-
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тель. Задача была сформулирована так: «Журнал 
ставит перед собой цель выявить идеологические 
интересы студенчества, помочь рабфаковцу опре-
делить себя, вызвать в нем интерес ко всем видам 
литературы и вместе с тем побудить к собствен-
ному творчеству» (ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 175. 
Л. 13). 

Другим студенческим изданием, сыгравшим 
заметную роль в жизни вуза и города, был жур-
нал, а затем газета «Кузнецы грядущего» (1923–
1925 гг.) – орган ячеек РКП(б) и Профбюро вузов 
(Кушнерева, 1949. С. 7). Его цель была сформули-
рована так: 

«1). Объединение пролетарской части сту-
денчества путем собственной прессы для более 
успешной борьбы с консервативно-мещанской 
массой Иркутского студенчества. 

2). Освещение нужд, потребностей, интере-
сов и жизни наиболее передовой части студентов 
Иркутских вузов, – революционной и пролетар-
ской, главным образом... 

Дабы избежать возможной узости кругозора 
и академической педантичности, – в сотрудниче-
стве для журнала будут привлечены главным об-
разом сами студенты» (Студенческий журнал // 
Власть труда. Иркутск. 1923. 15 июня). 

Первый номер журнала «Кузнецы грядуще-
го» объемом в 83 страницы вышел в свет в июле 
1923 года. Это был орган пролетарского студенче-
ства, подчеркнуто политизированный: «Мы осто-
рожны со вкрадчивым НЭПом. Мы глухи к смено-
веховским песням». 

Газета «Власть труда» поддержала идею 
журнала, но раскритиковала некоторые его эле-
менты: «Отдел «Публицистика» в журнале далеко 
не оформлен, статьи его пока что не определяют 
ближайших вех в работе среди студенчества, не 
указывают, за что, в первую очередь, нужно 
взяться учащейся молодежи. А этот отдел как раз 
и должен выявить полную физиономию журнала, 
сказать, что перед студентом стоит две задачи: 
первая – академическая и вторая – общественно-
политическая. При чем первая ни в коем случае 
не заслоняет вторую. Ни одна из трех статей отде-
ла «Публицистика» об этом не говорит, не наме-

чает дальней линии поведения журнала. В этом 
отделе нужно было сказать: какой метод избрать 
руководящему ядру студенчества, чтобы повести 
идеологическое наступление на завоевание Выс-
шей школы, разбив это наступление на отдельные 
участки работ в стенах Вузов» (Г. Ржанов. Среди 
книг и журналов // Власть труда. Иркутск. 1923. 18 
июня). 

Журнал был не только публицистическим, но 
и литературным. В нем опубликованы стихи 
И. Уткина, М. Бельского, рассказы Скуратова-
Бельского и Шульгина, правда, не связанные с 
жизнью высшей школы (Трушкин, 1967. С. 204, 
207). 

26 сентября вышел первый номер газеты 
«Кузнецы грядущего», которая также издавалась 
пролетарской частью Иркутского университета и 
находилась в «преемственной связи» с журналом 
«Кузнецы грядущего». Она выходила раз в две 
недели тиражом в 500 экз. Редакция располага-
лась на рабфаке. Редактором был Н. Гарниц, а 
секретарем – М. Першин. В газете «освещались 
жизнь и труд студентов Иркутска и других горо-
дов, деятельность партийной, комсомольской, 
профсоюзной организаций и академических орга-
нов. Большое внимание уделялось учебной и по-
литико-воспитательной работе» (Иркутский госу-
дарственный университет…, 1978. С. 27). Кроме 
того, в газете много внимания уделялось между-
народной жизни и шефской работе в Урикской, 
Черемховской и Хомутовской волостях (Белякова, 
2004. С. 218). 

До этого 2 сентября вышла однодневная га-
зета под тем же названием. И в ней, и в одно-
именном периодическом издании активно печа-
тался Иосиф Уткин, который публиковал стихи под 
собственной фамилией и фельетоны под псевдо-
нимом «Утя» (Имена на граните, 1980. С. 93). На-
пример, в фельетоне «Проблема Котика Рухляди-
на и Степочки Юбочкина» он иронизирует над 
студентами, выходцами из разбогатевших во вре-
мя НЭПа семей, которые вроде бы «на платфор-
ме» и «разделяют», но при этом не решаются ид-
ти на демонстрацию в Международный день 
юношества, потому что там будут «мужики, всякая 
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шпана и наконец даже жиды и вдруг… мы! – сту-
денты Котик Рухлядин и Степочка Юбочкин» (Куз-
нецы грядущего. Иркутск. 1923. 2 сент.). 

Постоянными рубриками были: «Универси-
тетская хроника», «Партийная жизнь», «Ячейка 
РКСМ», «Почтовый ящик», «Академическая 
жизнь», «По факультетам» и другие. Большинство 
материалов принадлежало студентам, но с газе-
той также сотрудничали журналист «Власти тру-
да» Г. Ржанов и ректор университета Н.Д. Бушма-
кин. 

В издании затрагивались не только студенче-
ская тематика, но и внутренняя и международная 
политика: например, в статье «Накануне схватки» 
Г.А. Ржанов писал, что студенчество должно при-
слушаться к гулу назревающей пролетарской ре-
волюции и определить свое отношение к этим 
событиям. 

Газета «Кузнецы грядущего» ориентирова-
лась не просто на университет, но на пролетар-
ское студенчество: «Тяга к знанию у нашего про-
летарского студенчества – огромная. Гранит науки 
готовы грызть изо всех сил. Недаром этого не от-
рицают даже те из профессоров и преподавате-
лей, у которых не видно большого сочувствия к 
нам» (Наши задачи шире // Кузнецы грядущего. 
Иркутск. 1923. 1 окт.). Данное издание находилось 
в идейной оппозиции к газете «Университетский 
клич»: «Университетский Хрыч», блаженной па-
мяти, кабарэ открытое, закрытое и прикрытое, 
мануфактурные балы, понедельники, вторники, 
средки, четвертки, музыкальные пятницы и не 
музыкальные субботы» (Два Аякса. Почти не 
фельетон // Кузнецы грядущего. Иркутск. 1923. 1 
окт.). По содержанию газеты видно, как универси-
тет из научно-образовательного учреждения пре-
вращается в «фабрику» «по производству «новых 
людей» из числа молодежи (Демидова, Захаров, 
Ефимова, 2018. С. 1121; Демидова, Захаров, Ефи-
мова, 2019. С. 1085). 

«Кузнецы грядущего» было довольно попу-
лярным изданием, на него подписывались не 
только студенты, но и рабочие. Но после появле-
ния газеты Иркутского губкома РКСМ «Комсомо-
лия» в июне 1924 года (Ильина, 2015) выпуск вто-

рой молодежной газеты оказалось нецелесооб-
разным. В последующие годы университетская 
печать уже не действовала в масштабах города, а 
сосредоточивалась на внутренней жизни вузов. 
Кроме того, был окончательно решен спор между 
старым и новым университетом. Основной зада-
чей вузов стало создание новой, идеологически 
близкой интеллектуальной элиты, и все универси-
тетские газеты работали на эту цель. 

В 1927 году, к 9-летию Иркутского универси-
тета и 10-летнему юбилею Октябрьской револю-
ции, была издана однодневная газета под назва-
нием «Наука и труд» тиражом в 3000 экземпля-
ров. Она подводила промежуточные итоги дея-
тельности учебного заведения: были напечатаны 
статьи о каждом из факультетов, данные о коли-
честве студентов, о роли сотрудников в изучении 
Восточной Сибири и даже небольшой фельетон о 
том, каким университет будет через 100 лет. 

В 1929 году хозяйственно-правовой факуль-
тет заявил о намерении выпускать свой журнал 
под названием «В борьбе за кадры» «по вопро-
сам экономики и права с местным краевым укло-
ном» (Студенческий журнал // Власть труда. Ир-
кутск. 1929. 14 апр.). Для издания объемом в 80 
страниц была запланирована стоимость в 1 рубль 
за номер (для студентов – 45 копеек). Для сравне-
ния – 1 рубль стоила месячная подписка на 
«Власть труда». В июне 1929 года вышел 1 номер, 
содержавший 23 статьи (Власть труда. Иркутск. 
1929. 7 июня), авторами которых были, в основ-
ном, студенты. 

В апреле 1929 года на 1-й городской конфе-
ренции студенческих корреспондентов был рас-
критикован рукописный журнал Иркутского поли-
техникума под названием «Шурф». Его осудили за 
политическую безграмотность и невыдержан-
ность, а также «смакование полового вопроса» 
(Власть труда. Иркутск. 1929. 24 апр.). Конферен-
ция внесла в резолюцию пункт о том, что жела-
тельно издавать общевузовский студенческий 
журнал. 

На постоянной основе выходили стенгазеты 
отдельных факультетов. На вышеупомянутой кон-
ференции студкоров было решено премировать 
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лучшие из них: «Медфаковец» (медицинский фа-
культет), «Социальный инженер» (хозяйственно-
правовой факультет), «Аграрник» (сельскохозяй-
ственный техникум). «Медфаковец» получил 
премию за полное освещение академической ра-
боты под углом рационализации учебной жизни. 
Проводя смотры кафедр, он освещал вопросы не 
только рационализации, но вскрывал реакцион-
ное настроение профессуры. Газета «Медфако-
вец» по сравнению с прошлым годом выросла. 
Она за год поместила 420 заметок. 

Газета «Социальный инженер» могла слу-
жить примером для других по развернутой идео-
логической борьбе. Но недостаточно уделяла 
внимания академической жизни. При наличии 
сильного парткомсомольского состава все же 
идеологическую борьбу можно было вести лучше. 
Поместила за учебный год 328 заметок. Третье 
место осталось за «Аграрником», который, несо-
мненно, слабее вузовских как по технике, так и 
содержанию. Поместил 150 заметок. Но в нем 
хорошо освещались кампании, проводимые в 
техникуме, например, производственная практика 
и борьба с чуждым элементом…» (Лицо студенче-
ских газет // Власть труда. Иркутск. 1929. 24 апр.). 

Газеты, сосредоточенные только на студен-
ческой жизни, подвергались критике. Так, изда-
ние политехникума «Красный техник» упрекали в 
отсутствии идеологической работы. «Да чего об 
этом говорить, если сам редактор считает, что тут 
делать нечего: в математике, физике – идеологии 
не протащить… Газета внешне привлекательная и 
довольно литературная, но поверхностно сколь-
зит по всем вопросам, просто размалеванный 
плакат на стене и только» (Дик. В техникуме за-
были об идеологической борьбе // Власть труда. 
Иркутск. 1929. 24 апр.). 

В постановлении ЦК ВЛКСМ 1936 года «О 
студенческой газете» говорилось: «Считать ос-
новной задачей студенческой газеты пропаганду 
среди студенческой молодежи политики партии, 
разъяснение важнейших событий из жизни стра-
ны, освещение учебы, жизни и быта советского 
студенчества, ознакомление студенчества с но-
вейшими достижениями науки и техники в раз-

личных областях знаний…» (О студенческой газе-
те…, 1973. С. 142)1. То есть могли издаваться толь-
ко те газеты, которые были частью общей системы 
государственной пропаганды. 

В полной мере этим требованиям соответст-
вовала газета «Восточно-Сибирский комвузовец» 
– орган парткома Восточно-Сибирского коммуни-
стического университета, выходившая с 17 января 
1932 года. Издание было подчеркнуто политизи-
рованно, как и высшее образование в целом: «За-
дача Комвуза – выковывать кадры в огне револю-
ционной практики, одновременно вооружая их 
Марксистско-Ленинской теорией». В первом но-
мере были такие заголовки: «Выше бдительность 
на теоретическом фронте», «В борьбе за темпы», 
«За качество учебы», «Реализуем письмо тов. Ста-
лина», «Решительно бороться за улучшение пита-
ния в комвузе». Анализируя молодежную печать 
того времени, П.Н. Матюшин и Е.В. Скворцова на-
зывают язык СМИ «тоталитарным», подвергшимся 
«насильственному идеологическому влиянию, 
осуществляемому с помощью централизованной 
языковой политики» (Матюшин, Скворцова, 2014. 
С. 9). 

Учеба тоже была делом политическим: «Вы-
полнение плана комсомольцы понимают своеоб-
разно. Повышения успеваемости добиваются тем, 
что наступают на горло преподавателю – «давай 
хорошие оценки, ты срываешь нам план», и це-
лый ряд других фактов, завершающихся выкриком 
«попробуй» и прямым троцкистским заявлением 
о несогласии с линией партии» (О болезненных 
явлениях в комсомольской ячейке // Восточно-
Сибирский комвузовец. Иркутск. 1932. 13 февр.). 
Ситуация была вполне стандартной для того вре-
мени. Так в Ленинградском университете «винов-
ными в плохой подготовке бывших рабфаковцев 
были признаны их преподаватели (одни уже были 

                                         
1 О студенческой газете. Постановление Бюро ЦК ВЛКСМ 
19 сентября 1936 г. // Комсомол и молодежная печать. 
Сборник. Документы и материалы съездов и 
конференций ВЛКСМ, пленумов, бюро и секретариата 
ЦК ВЛКСМ (1919–1972). М.: Молодая гвардия, 1973. 
320 с. 
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заклеймены как «враги народа», а другие ждали 
своей участи») (Вахромеева, 2017. С. 109). 

В 1941 году в Иркутском горно-
металлургическом институте издавалась газета 
«За кадры». Так же как и «Восточно-Сибирский 
комвузовец» она была скорее корпоративной с 
элементами пропаганды, чем молодежной. Ос-
новная тема – повышение качества учебы. «Ком-
сомольцы должны показать образец глубокого 
усвоения всех дисциплин, выносимых на экзаме-
национную сессию, показать образец упорной и 
настойчивой борьбы за сдачу экзаменов на «хо-
рошо» и «отлично» (Власов. За высокие оценки на 
экзаменах // За кадры. Иркутск. 1941. 1 янв.). 

В преддверии войны значительное внимание 
уделялось массовой военной подготовке. «Обо-
ронная тематика на том этапе занимала видное 
место во всех типах газет» (Жирков, 2017. С. 317), 
в том числе и в студенческих печатных изданиях. 
Студенты наравне с другими гражданами сдавали 
нормы ГТО («Готов к труду и обороне»), в физ-
культурных и технических кружках делался упор 
на навыки, которые можно использовать во время 
войны (стрельба, лыжи, радиосвязь) (Черкунова, 

2012. С. 1086). Комсомольская организация Ир-
кутского государственного университета выдви-
нула лозунг: «Каждому комсомольцу – военную 
специальность» (Иркутский государственный уни-
верситет…, 1978. С. 49). Газета «За кадры» писала: 
«Мы никак не можем мириться с таким положе-
нием, когда студент на зачетах не может расска-
зать или начертить схему ПВО жилого дома, не 
знает, как разобрать или собрать винтовку или 
пулемет, не умеет читать топографических карт и 
т. д.» (Южный. Военная кафедра // За кадры. Ир-
кутск. 1941. 11 янв.). После начала Великой Отече-
ственной войны вузовские печатные СМИ прекра-
тили издаваться. 

Университетские газеты использовались для 
коммуникации между администрацией, препода-
вателями и студентами, для связи с общественно-
стью, саморефлексии университета как корпора-
ции, для общественных дискуссий о роли и функ-
циях учебного заведения в городе, как часть сис-
темы государственной пропаганды. И потому в 
наши дни они являются ценным источником ин-
формации о жизни университета как организации 
и о студенчестве как части молодежи. 
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