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К истории вузовской прессы 20-х гг. ХХ века
Аннотация. В 1920-е гг. происходило становление вузовских 

средств массовой информации. Наблюдалась острая нехватка про-
фессионалов, которые могли бы помочь многотиражной прессе вый-
ти на профессиональный уровень. В статье впервые рассматривается 
биография редакторов газеты 2-го Московского государственного уни-
верситета «За Лениным». В июне 2021 г. исполнилось 95 лет с выхода 
ее первого номера. Исследование данного издания дает возможность 
проследить общую историю и тенденции развития вузовской прессы 
этого периода. 2-й МГУ появился в результате реорганизации Москов-
ских высших женских курсов В.И. Герье. Руководству вуза было чрез-
вычайно важно создать печатный орган, который станет связующим 
звеном между профессорско-преподавательским составом вуза и сту-
дентами, а также будет нести образовательную, воспитательную функ-
ции. Автор статьи опирается на архивные документы 2-го МГУ (личные 
дела редакторов и протоколы заседаний бюро ячеек РКП(б) вуза), ко-
торые раньше не были исследованы. Газета «За Лениным» выходила 
с 1926 по 1930 гг. Ее редакторами были студенты и сотрудники 2-го 
МГУ, которые в последующем оставили значительный след в истории 
нашей страны: Я. Урановский был заместителем директора Института 
истории науки и техники Академии наук СССР; В. Сурвилло — пред-
седателем Приморского комитета по радиофикации и радиовещанию; 
А.А. Багдасаров стал главным гематологом Министерства здравоохра-
нения СССР; Я. Бугайский возглавлял Московскую психиатрическую 
больницу № 1; В. Аптекарь работал заместителем председателя сек-
ции языка Института народов Востока. В статье анализируется их роль 
в руководстве изданием.

Ключевые слова. Редактор, история журналистики, газета «За Ле-
ниным», студенческие СМИ, история 2-го МГУ, история МПГУ.
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On the History of the University Press  
in the 20s of the 20th Century

Abstract. The research analyzed the biography of the editors of the 
newspaper of the 2nd Moscow State University "Za Leninym" as well as their 
role in the management of the publication. We used archival documents of 
the 2nd Moscow State University which have not been studied before. The 
newspaper "Za Leninym" was published from 1926 to 1930. Its editors were 
students and employees of the 2nd Moscow State University. In the 1920s of 
the twentieth century university mass media were established. There was an 
acute shortage of professionals who could help the large-circulation press to 
reach a professional level.

The study found that media played an important ideological, informative, 
and educational role. The newspaper "Za Leninym" was no exception. The 
leadership of the 2nd Moscow State University was genuinely interested in 
publishing a newspaper, the editorial board was appointed, the issues of 
the newspaper and the content of "Za Leninym" were repeatedly discussed. 
The role of newspaper editors in its development and improvement of the 
quality of the content of materials and layout was also crucial. Especially it 
is interesting to learn about the editors who really made a big contribution 
into science and in the history of the country (Y. Uranovsky, A. Bagdasarov, 
Y. Bugaysky). Thanks to the editors the newspaper which they wanted to 
close at its very beginning really took off and was being published regularly 
until 1930 under the name "Za Leninym", and since 1931 under the name 
"Kultarmeets".

Keywords. Editor, journalism history, the newspaper "Za Leninym", stu-
dent media, history of the 2nd Moscow State University, history of MPGU.
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Введение
Особенная роль в развитии 

конкретного средства массовой ин-
формации принадлежит редактору. 
С.М. Гуревич считает, что главный 
редактор «печатного периодиче-
ского издания — руководитель 
редакционного коллектива, орга-
низатор его деятельности и вос-
питатель работников редакции» [1, 
с. 68]; М.Н. Ким говорит о роли глав-
ного редактора в управленческой 
системе редакции [2]; эволюции ву-
зовской прессы и роли главного ре-
дактора посвящена работа Н.В. Ко-
дола [3]; Ю.П. Петропавловская 
рассматривает типологические ха-
рактеристики и особенности редак-
тирования корпоративной прессы 

[4], О.В. Хлопунова и С.В. Коро-
бов исследуют профессиональные 
компетенции главного редактора 
[5]; комплексный анализ работы 
главного редактора в современной 
прессе проводит М.В. Шипилова 
[6]. Об основах редакционного ме-
диабизнеса и теоретических аспек-
тах работы главного редактора пи-
шут исследователи Е.Л. Вартанова 
[7], А.В. Вырковский [8], Л.Л. Рес-
нянская, М.В. Шкондин [9]. 

История вузовских СМИ в по-
следние годы является востре-
бованной отечественными и за-
рубежными учеными. Этой теме 
посвящены работы: А.Н. Болкунова 
о возникновении и становлении сту-
денческой периодики в России [10]; 
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Ю.А. Носовой, в которой рассма-
тривается историко-типологический 
аспект отечественной прессы для 
студенческой молодежи [11] и др. 
Зарубежные исследователи также 
давно уделяют внимание истории 
студенческих изданий1 [12; 13]. 

Исследуемая в данной статье 
газета «За Лениным» на данный 
момент является малоизученной. 
Имеющиеся работы изучают струк-
турно-содержательную трансфор-
мацию жанров и приемы форми-
рования читательской аудитории 
газеты «За Лениным» [14; 15]. Спе-
циального исследования, посвя-
щенного судьбам редакторов газе-
ты, не проводилось. 

Становление и развитие 
газеты «За Лениным»
Газета «За Лениным» издавалась 

во 2-м Московском государственном 
университете. Данный вуз был соз-
дан в 1918 г. на основе Московских 
высших женских курсов В.И. Герье, 
существовавших с 1872 г. В 1921 г. 
во 2-м МГУ был организован пе-
дагогический факультет, который 
в дальнейшем определил судьбу 
вуза. В 1930 г. после реформирова-
ния университета на базе педфака 
был образован Московский государ-
ственный педагогический институт 
(в настоящее время — Московский 
педагогический государственный 
университет). 

С 1924 по 1930 гг. университет 
возглавлял организатор народного 
образования, общественный дея-
тель, профессор А.П. Пинкевич. Под 
его руководством и был организован 
выпуск университетской печатной 

1 American College Media Directory. Fo-
rest Hills : Shambhu Ltd., 1996.

газеты «За Лениным». Сам Альберт 
Петрович вошел в состав редкол-
легии издания, а также публиковал 
свои статьи. 

Первый номер газеты «За Лени-
ным», который до нас дошел, вышел 
4 июня 1926 г2. О том, что 2-му МГУ 
нужна своя печатная общевузовская 
газета, говорилось еще в 1923 г. на 
заседании Бюро ячейки РКП (б) ме-
дицинского и химического факуль-
тетов 12 ноября (протокол № 16)3. 
В постановлении было сказано: «В 
редколлегию наметить следующих 
товарищей: Каганович, Пикката и Ке-
воркьяна. 1. Считать желательным 
и необходимым издание газеты в 
количестве 500 экземпляров. 2. По-
ставить вопрос на общевузовском 
совещании». В дальнейшем в про-
токолах вузовских заседаний и со-
вещаний упоминания о такой газете 
нет. Есть информация о факультет-
ских стенных газетах. Общевузов-
ская газета «За Лениным» стала вы-
ходить регулярно с 1926 по 1930 гг. 
За это время в ней сменилось пять 
редакторов (см. табл.). Все они не 
только сыграли большую роль в ста-
новлении прессы вуза, но и остави-
ли след в истории нашей страны. 

Ответственные редакторы  
газеты «За Лениным»

№ Годы  
редакторства 

Ответственные 
редакторы

1 1926 г. Я. Урановский 
2 1926 г. В. Сурвилло
3 1926–1927 гг. А. Багдасаров
4 1928–1929 гг. Я. Бугайский
5 1930 г. В. Аптекарь

2 За Лениным : газета. 1926. 4 июня (№ 1). 
3 ЦГА Москвы. Ф. П–479. Оп. 1. Ед. хр. 8. 

Л. 91. 
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Почти обо всех редакторах полу-
чилось найти информацию. Рассмо-
трим более подробно деятельность 
каждого из них. 

Первый ответственный 
редактор Яков Урановский
В номере 1 (18) газеты «За Ле-

ниным» от 4 июня 1926 г. ответ-
ственным редактором является 
Я.М. Урановский. Яков Маркович 
родился в 1896 г. в городе Белая 
Церковь. В 1921 г. работал секрета-
рем Севастопольского окружкома. 
С 1922 г. — он редактор областной 
газеты Крымского Обкома4. С 1923 
по 1925 гг. учился на медицинском 
факультете Крымского университе-
та им. М.В. Фрунзе5, в 1925 г. пере-
велся на пятый курс медицинского 
факультета 2-го МГУ6. В Деле буду-
щего редактора сохранилась запи-
ска, приложенная к документам при 
его поступлении во 2-й МГУ: «Тов. 
Белкин! Ты увидишь из предъявля-
емых документов тов. Урановского, 
что он имеет право на перевод в 
наш Вуз. Переговори с Кедровым и 
помоги т. Урановскому, тем более, 
что он к тому же и профессиона-
лист и может быть использован для 
общественной работы»7. Я. Ура-
новского приняли в университет. И 
уже 25 октября 1925 г. на заседании 
бюро ячейки РКП(б) 2-го МГУ (про-
токол № 6) слушали вопрос об ут-
верждении редколлегии стенгазеты 
и постановили утвердить в ее в со-
ставе, в том числе, и Урановского8. 

4 ЦА ФСБ. Ф. П–6118. Ед. хр. 7. Л. 2. 
5 ЦГА Москвы. Ф. Р–714. Оп.3. Ед. хр. 4. 

Л. 21.
6 Там же. Л. 19–20. 
7 Там же. Л. 25. 
8 ЦГА Москвы. Ф. П–479. Оп. 1. Ед. хр. 31. 

Л. 81. 

Однако на заседании бюро ячейки 
РКП(б) 2-го МГУ 3 ноября 1925 г. 
(протокол № 8) обсуждалось заявле-
ние Урановского об освобождении 
его от редактирования стенгазеты. В 
итоге постановили: «Т. Урановского 
как единственного специалиста по 
этому вопросу» не отстранять, так 
как «стенгазету поднять может толь-
ко он, как ранее работавший по этой 
линии»9. На заседании бюро ячейки 
РКП(б) 2-го МГУ 16 апреля 1926 г. 
(№ протокола отсутствует) слуша-
ли заявление члена ВКП(б) студен-
та 5 курса медфака Урановского с 
просьбой ходатайствовать перед ЦК 
ВКП(б) о принятии его в Институт 
Красной Профессуры по естествен-
ному отделению. И постановили 
дать рекомендацию10. Яков Марко-
вич с 1926 по 1930 гг. был слуша-
телем биологического отделения 
Московского Института Красной 
Профессуры. С 1930 по 1933 гг. Ура-
новский заведовал кафедрой мето-
дологии по подготовке аспирантов 
АН СССР в Ленинграде. С 1933 г. 
работал научным сотрудником I раз-
ряда Лаборатории эксперименталь-
ной зоологии11. 

В своих дневниках ученый 
В.И. Вернадский [16] упоминает 
Урановского. В примечаниях дается 
информация, что Яков Маркович в 
1935 г. стал кандидатом философ-
ских наук, с осени 1934 он — сотруд-
ник Института истории науки и техни-
ки Академии наук СССР, позже — зам. 
директора. В 1935 становится членом 
Редакционно-издательского совета 
АН СССР, ответственным редакто-
ром изданий ОМЕН.

9 ЦГА Москвы. Ф. П–479. Оп. 1. Ед. хр. 31. 
Л. 86.

10 Там же. Ед. хр. 45. Л. 25.
11 ЦА ФСБ Ф. П–6118. Ед. хр. 7. Л. 2. 
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C 1933 г. Я.М. Урановский был 
членом редколлегии журнала «Ар-
хив биологических наук», который 
издавался в Институте экспери-
ментальной медицины, «занимался 
вопросами философии медицины 
[17; 18]». О.В. Иодко в статье «Ка-
спар-Фридрих Вольф в Петербурге» 
упоминает Якова Марковича, вы-
ступавшего с докладом «Философ-
ские и биологические воззрения К.-
Ф. Вольфа». О дальнейшей судьбе 
Я.М. Урановского автор пишет: «С 
1933 по 1936 г. — сотрудник изда-
тельства АН СССР. Со 2 января по 
15 мая 1931 г. — ученый секретарь 
КИЗ. Также был членом редколле-
гии журнала «Архив биологических 
наук», издававшегося в Институ-
те экспериментальной медицины 
с 1892 г. Был арестован 29 апреля 
1936 г. за «принадлежность к кон-
трреволюционной троцкистско-зи-
новьевской организации» вместе 
с другими биологами-дарвиниста-
ми, занимавшимися генетической 
проблематикой. Приговор Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 
10 октября 1936 г. — «высшая мера 
наказания» — был приведен в ис-
полнение в тот же день» [19].

Возвращаясь к редакторской 
деятельности Я. Урановского в 
газете «За Лениным», необходи-
мо отметить, что сохранившаяся 
газета идет под номером 1(18). 
Следовательно, до этого вышло 
было еще 18 номеров, но они не 
сохранились. Судя по протоколам 
заседаний Бюро ячейки ВКП(б), в 
1925–1926 гг. Урановский был ре-
дактором общевузовской стенгазе-
ты, поэтому можно предположить, 
что и в данных 18 номерах он мог 
быть также редактором. Следую-
щий номер Я. Урановский уже не 

редактировал, так как поступил 
в Московский Институт Красной  
Профессуры. 

Временный  
ответственный редактор  
Владислав Сурвилло
Новый номер газеты «За Ле-

ниным» вышел только 8 октября 
1926 г12. Временным ответственным 
редактором в нем значился В. Сур-
вилло. По верстке и содержанию 
выпуск ничем особо не отличался 
от предыдущего. Материалы газеты 
посвящены учебе, быту, поднимают-
ся проблемные вопросы, публикуют-
ся стихотворения и письма читате-
лей. При этом, как и в предыдущем 
номере, отсутствуют иллюстрации. 
В.И. Сурвилло был редактором 
только этого выпуска, но был чле-
ном редколлегии и других номеров. 

На заседании Бюро ячейки 
ВКП (б) 2-го МГУ 9 сентября 1926 г. 
(протокол № 1) утверждалась ред-
коллегия газеты «За Лениным». В ее 
состав вошли: Багдасаров, Сурвил-
ло, Димент, Кайев, Малкиель. Ответ-
ственным редактором был назначен 
Багдасаров13, по-видимому, он не 
смог редактировать данный номер, 
поэтому временным ответственным 
редактором и стал Сурвилло. 

Первые номера газеты по содер-
жанию насыщенны, информативны, 
были и литературные публикации. 
«За Лениным» пользовалась попу-
лярностью у читателей. Однако ее со-
бирались закрыть. На общем собра-
нии ячейки ВКП(б) 2-го МГУ 8 декабря 
1926 г. (протокол № 3) с отчетным 
докладом выступал Чирков, который 
освещал работу райкома. В пред-

12 За Лениным : газета. 1926. 8 окт. (№ 2).
13 ЦГА Москвы. Ф. П–479. Оп. 1. Ед. 

хр. 45. Л. 86. 
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ложениях по докладу была просьба 
к районному комитету пересмотреть 
свое постановление о газете 2-го МГУ 
в сторону разрешения дальнейшего 
выпуска. В прениях по отчету высту-
пил Сурвилло: «докладчик указал на 
одну из важных задач — это работа 
по воспитанию масс, в то время как 
нашу вузовскую газету «За Лениным» 
Райком постанавливает закрыть и 
очевидно перенести на стенгазету, 
тогда как массу последняя совершен-
но не привлекает, надеюсь, что Рай-
ком поправит свою ошибку и разре-
шит нам иметь свою газету»14. Газету 
разрешили выпускать, «За Лениным» 
стала выходить регулярно. 

К работе в редакции газеты при-
влекались студенты, которые уже 
имели журналистский опыт. В деле 
Владислава Иосифовича Сурвилло 
хранится опросный лист, который 
он заполнял при поступлении во 2-й 
МГУ15. В нем он пишет, что родился в 
1901 г., окончил Скобелевскую муж-
скую гимназию в Туркестане, работал 
журналистом в Фергане в редакции 
газеты «Пролетарская мысль» в ка-
честве редактора с середины 1919 г. 
до июня 1920 г. Во 2-й МГУ он пере-
велся на 2 курс медицинского фа-
культета из Туркестанского универ-
ситета в 1922 г. Затем перевелся на 
литературно-лингвистическое отде-
ление педагогического факультета. 
После окончания вуза В. Сурвилло 
был редактором Государственно-
го издательства художественной 
литературы16, публиковал крити-
ческие статьи в журналах «Новый 

14 ЦГА Москвы. Ф. П–479. Оп. 1. Ед. хр. 45. 
Л. 122. 

15 ЦГА Москвы. Ф. Р–714. Оп. 6. Ед. 
хр. 2634. Л. 6. 

16 В настоящее время — издательство 
«Художественная литература». 

мир», «Знамя», «Октябрь». В 1934 г. 
В. Сурвилло был назначен на долж-
ность председателя Приморского 
комитета по радиофикации и радио-
вещанию, благодаря чему возникла 
тенденция к увеличению на Примор-
ском радио количества передач, по-
священных литературе и искусству. 
А из литературно-музыкального ве-
щания была выделена литературная 
редакция [20]. В.И. Сурвилло прора-
ботал в этой должности до 1939 г., 
дальнейшая его судьба на данный 
момент неизвестна. 

Ответственный редактор 
Андрей Багдасаров 
Ответственным редактором газе-

ты «За Лениным» с № 3 (20) 1926 г. 
по № 6 (27) 1927 г. был А.А. Багдаса-
ров. При нем газета по содержанию 
и оформлению также не отличалась 
от предыдущих номеров. Публи-
ковались проблемные материалы 
на тему обучения, быта студентов, 
присутствовала литературная ру-
брика. При издании был организо-
ван кружок студкоров, читатели при-
влекались к «Суду над газетой»17, 
большое внимание уделялось пись-
мам читателей. До того, как стать 
редактором в газете «За Лениным» 
А. Багдасаров занимался стенгазе-
той вуза. Об этом свидетельствует 
его выступление на заседании бюро 
ячейки рабочих и служащих 2-го МГУ 
19 марта 1926 г. (протокол № 20)18. 
В постановлении говорилось: «при-
знать, что редколлегией проделана 
большая работа по: а) привлечению 
студкоров к работе в газете, в) ожив-
лению газеты, с) проявлению инте-
реса к ней». Также были отмечены 

17 ЦГА Москвы. Ф. П–479. Оп. 1. Ед. 
хр. 58. Л. 33.

18 Там же. Ед. хр. 56. Л. 55.
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и недостатки: «допущены излишние 
нетактичности и резкости в отноше-
нии профессоров и научных сотруд-
ников», поэтому было предложено 
выделить представителя РЛКСМ 
для работы в стенгазете19. 

К вузовской стенгазете относи-
лись очень серьезно и предлага-
ли темы для публикаций на уровне 
руководства института. Например, 
на заседании бюро ячейки рабочих 
и служащих 2-го МГУ 14 декабря 
1925 г. (протокол № 11) в постанов-
лении предлагали «тов. Багдасаро-
ву выпустить газету о 1905 годе»20. 
В последующие годы на общевузов-
ских заседаниях часто давали указа-
ния для выпуска тематических номе-
ров печатной газеты «За Лениным». 

Интересна и сама биография 
ответственного редактора газеты. 
Андрей Аркадьевич Багдасаров ро-
дился в 1897 г. в Харькове. В 1923 г. 
окончил медицинский факультет 2-го 
МГУ21, поступил в ординатуру22 и 
стал там же преподавать. В 1926 г., 
параллельно с работой во 2-м МГУ, 
назначен заместителем директора в 
первый в мире Институт перелива-
ния крови. В 1932 г. занимает пост 
директора Центрального института 
гематологии и переливания крови. В 
это же время является заведующим 
кафедрой госпитальной терапии 2-го 
Московского медицинского институ-
та, который отделился от 2-го МГУ23. 

19 ЦГА Москвы. Ф. П–479. Оп. 1. Ед. хр. 56. 
Л. 55.

20 Там же. Ед. хр. 40. Л. 6.
21 ЦГА Москвы. Ф. Р–714. Оп. 3. Ед. 

хр. 1929. Л. 2.
22 ЦГА Москвы. Ф. П–479. Оп. 1. Ед. 

хр. 64. Л. 21. 
23 Национальный медицинский исследо-

вательский центр гематологии : офиц. сайт. 
М., 2021. URL: http: http://blood.ru/about/vse-
rukovoditeli-tsentra.html.

В Центральном институте гема-
тологии и переливания крови под 
руководством А.А. Багдасарова к 
1935 г. были разработаны спосо-
бы консервирования крови. Данные 
разработки были представлены на 
Международных конгрессах в Риме 
и Париже. Таким образом, впервые 
в мире данный метод переливания 
консервированной крови был вне-
дрен в широкую лечебную практи-
ку. С 1936 г. А.А. Багдасаров стал 
главным гематологом Министерства 
здравоохранения СССР. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны Багдасаров был главным 
трансфузиологом. После окончания 
войны он продолжал развивать иссле-
дования в области трансфузиологии и 
гематологии. Благодаря Андрею Ар-
кадьевичу, начиная с 1930-х гг., были 
созданы городские и республиканские 
институты и многоуровневые станции 
переливания крови. 

А.А. Багдасаров ушел из жизни в 
1961 г., и до этого времени он воз-
главлял Центральный институт ге-
матологии и переливания крови.

Ответственный редактор  
Ян Бугайский 
Под руководством Я.П. Бугайско-

го газета преобразилась. Он был от-
ветственным редактором «За Лени-
ным» с № 1 1928 г. по № 14 1929 г. 
В газете появились фотографии, ка-
рикатуры, рисунки и коллажи. Пер-
вым публикуется портрет В. Ленина 
в номере, посвященном 10-летию 
Октябрьской революции24. Здесь же 
присутствует приветственное пись-
мо, адресованное газете «За Лени-
ным» от Н. Крупской. Печатаются 

24 За Лениным : газета. 1927. 7 нояб. 
(№ 2).
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и воспоминания старейших работ-
ников университета. Газета меняла 
формат от А3 к А2 и обратно. При 
этом тематика материалов соответ-
ствовала интересам и потребностям 
2-го МГУ: учеба, быт, социалистиче-
ское соревнование («За социалисти-
ческое соревнование», «Коммуна на 
Якиманке. Ровняйтесь, товарищи!», 
«Труд и быт студента-медика», «Ру-
бите академические хвосты! Равняй-
тесь по лучшим!» и др.). В качестве 
приметы времени стоит отметить 
материалы, посвященные чисткам 
(«Потому, что Невядомскому не ме-
сто в советском ВУЗе», «Перед ге-
неральной чисткой», «К чистке ком-
сомольцев старших курсов» и др.)25. 
27 ноября 1927 г. впервые в газете 
публикуется фотография В.И. Лени-
на, выходящего из главного корпуса 
2-го МГУ в августе 1918 г.26. 

К газете «За Лениным» было 
пристальное внимание руководства 
вуза. Редактор Бугайский выступал 
с докладами на заседаниях бюро 
ячейки университета. Например, 
17 ноября 1927 г. (протокол № 7)27 в 
прениях после его выступления Та-
таринов говорил, что нужно «соста-
вить редакцию газеты из 5 человек, 
так как в настоящее время (входят 
все зав. отделами газеты) она слиш-
ком громоздка». Балашов обращает 
внимание на то, что «участие в га-
зете» — это общественная работа, 
но она «не может освобождать от 
другой нагрузки общественной ра-
ботой». Из этого следует, что зара-
ботную плату сотрудники редакции 
не получали. В ответ на замечания 

25 За Лениным : газета. 1929. № 11-14.
26 За Лениным : газета. 1927. 24 нояб. 

(№ 3).
27 ЦГА Москвы. Ф. П–479. Оп. 1. Ед. хр. 67. 

Л. 91.

Бугайский ответил: «Мы стремимся 
к тому, чтобы привлечь к участию в 
газете студенческие массы и дости-
жения уже есть. Затем участие руко-
водящих работников Университета в 
газете не так уж и велико, как думают 
некоторые товарищи. Отсутствие со-
ответствующего помещения для ре-
дакции отражается на ходе работы. 
Негде даже хранить отпечатанные 
экземпляры газет». В постановлении 
бюро было сказано, в том числе и не-
обходимости довести тираж газеты к 
1 февраля до 4 000 экземпляров с 
тенденцией к дальнейшему росту, 
а также предоставить дотацию га-
зете до достижения самоокупаемо-
сти. Максимальный тираж остался 
2 500 экземпляров. Газета так и не 
смогла выйти на самоокупаемость. 

Обратимся к биографии ре-
дактора. Ян Павлович Бугайский 
родился в 1895 г. в Люблино Мо-
сковской области28. Окончил меди-
цинский факультет 2-го МГУ. С 1931 
по1934 гг. Я. Бугайский возглавлял 
Московскую психиатрическую боль-
ницу № 1 (в настоящее время — 
Психиатрический стационар имени 
В.А. Гиляровского, филиал ПКБ № 4 
имени П.Б. Ганнушкина). Под его 
руководством в 1933 г. в больнице 
был открыт первый в мире дневной 
стационар, который выполнял роль 
промежуточного звена между лечеб-
ными отделениями и внебольнич-
ной психиатрической помощью [21]. 
Т.И. Юдин в книге «Очерки истории 
отечественной психиатрии» кри-
тикует работу Бугайского, который 
занимался исследованием коллек-
тивно-трудового метода лечения 
нервно-психических больных [22]: 

28 ЦАМО. Учетно-послужная картотека. 
Шкаф 26. Ящик 25.
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«надо сказать, что и в области тру-
довой терапии в психиатрических 
больницах не обошлось без излиш-
них увлечений. Особенно большое 
увлечение трудотерапией имело ме-
сто в 1-й Московской городской пси-
хиатрической больнице в бытность 
главным врачом ее Я.П. Бугайского. 
Все свободные комнаты отделения 
были превращены в мастерские; в 
некоторых отделениях были постав-
лены столярные верстаки, штампо-
вочные станки, швейные машины. 
Однако эти неправильные установки 
были своевременно раскритикова-
ны, да и их действие распространя-
лось только на часть большой Пре-
ображенской больницы» [23]. 

Во время Великой отечественной 
войны Я.П. Бугайский добровольцем 
ушел на фонт, служил в звании май-
ора медицинской службы. Награж-
ден Орденом Красной Звезды. 

Последний ответственный 
редактор газеты  
Валериан Аптекарь
Последним ответственным ре-

дактором газеты «за Лениным» 
стал В.Б. Аптекарь (с № 1 1929 г. 
по № 5–6 1930 г.). В издании про-
должали затрагиваться проблемы 
обучения, быта студентов, публико-
вались разгромные материалы, по-
священные чисткам. Номер к ХII го-
довщине Октябрьской революции 
вышел с оригинальной версткой29. 
Большое внимание было уделе-
но литературным произведениям. 
30 ноября 1929 г. номер полностью 
был посвящен литературе, он вы-
шел с подзаголовком «Литератур-
ная страничка № 1»30, где на всех 

29 За Лениным : газета. 1929. 7 нояб. (№ 2).
30 За Лениным : газета. 1929. 30 нояб. 

(№ 3).

четырех полосах были опублико-
ваны литературные произведения 
студентов 2-го МГУ, которые за-
нимались в литературном кружке 
МАПП. Следующего выпуска «Лите-
ратурной странички» не было. 

Остановимся подробнее на био-
графии редактора «За Лениным». 
Валериан Борисович Аптекарь 
родился в Варшаве в 1899 г. [24, 
с. 391]. В 1918 г. окончил гимназию 
в Золотоноше. Работал делопроиз-
водителем, заведующим уездной 
биржей труда. Был заместителем 
наркома просвещения Левобереж-
ной Украины. Затем переехал в Пол-
таву, где работал следователем 
Особого отдела. В 1919 г. поступил 
на Военно-инженерные курсы ком-
состава РККА в Москве. Окончил три 
курса отделения внешних сношений 
факультета общественных наук 1-го 
МГУ. С 1922 по 1925 гг. преподавал 
в Военно-политической школе Мо-
сковского военного округа. С 1923 по 
1925 гг. был заведующим издатель-
ством Комакадемии, а затем заведу-
ющим редотделом РАНИОН. 

В 1926 г. становится доцентом 
педагогического факультета 2-го 
МГУ и заместителем председате-
ля секции языка Института народов 
Востока.

С 1928 по 1929 гг. работает в 
должности ученого секретаря под-
секции материальной лингвистики 
Комакадемии. С 1930 г. — действи-
тельный член Государственной 
академии истории материальной 
культуры, которая находилась в Ле-
нинграде. В 1934 г. назначается за-
ведующим сектором яфетических 
языков ЦК Нового Алфавита ВЦКНА 
СССР в Москве. В.Б. Аптекарь был 
один из наиболее ревностных по-
следователей Н.Я. Марра, пропа-
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гандировал «новое учение о языке» 
в востоковедном языкознании. 

В 1932 г. Аптекарь исключен из 
ВКП(б) за сокрытие переговоров с ру-
ководителем «мясниковской группы — 
Н. Морозовым, предлагавшим ознако-
миться с воззрениями этой группы и 
принять участие в ее работе» [24]. В 
1937 г. арестован и приговорен к выс-
шей мере наказания, в тот же день 
приговор был приведен в исполнение. 
В 1958 г. был реабилитирован. 

Заключение
Студенческой прессе в 20-е гг. 

ХХ в. уделялось пристальное вни-
мание. Она несла идеологическую, 
информативную, просветительскую 
и воспитательную функцию. В вузах 
начали зарождаться печатные СМИ, 
продолжали выходить стенные газе-
ты как форма проявления и средство 
развития социальной активности мо-
лодежи, появлялись однодневные 
благотворительные студенческие из-
дания [25–28]. Газета «За Лениным» 
не стала исключением. Из вышепри-
веденных примеров видно, что руко-
водство 2-го МГУ было заинтересо-
вано в издании газеты, на заседаниях 
бюро РКП (б) назначалась редкол-
легия, неоднократно обсуждались 
вопросы печати, и содержание «За 
Лениным». Также важна и роль редак-
торов газеты в ее развитии и улучше-
нии качества публикаций и верстки. 
Под руководством Я.М. Урановского 
вышли первые номера издания. И вы-
пуск газеты, судя по дошедшему до 
нас номеру, уже отличался профес-
сиональной версткой, качественным 
контентом, единственным минусом 
можно считать полное отсутствие ил-
люстративного материала. При этом 
в номере представлены разнообраз-
ные жанры журналистики: заметки, 

проблемные статьи, обзоры, письма 
читателей, фельетоны, публикуются и 
литературные произведения. Автора-
ми газеты являются руководящий со-
став вуза, преподаватели и студенты. 
К сожалению, не всех авторов можно 
идентифицировать, так как многие 
материалы подписаны инициалами. 

Номер газеты, который редакти-
ровал В.И. Сурвилло, по верстке и 
контенту не отличался от предыду-
щего. Из этого можно сделать пред-
положение, что Владислав Иоси-
фович работал в газете в качестве 
ответственного секретаря, в обя-
занности которого входит верстка и 
подбор материалов. В протоколах 
заседаний вузовского бюро ячейки 
РКП(б) В. Сурвилло неоднократно 
упоминается в качестве докладчика 
с отчетом по работе газеты.  

При редакторе А.А. Багдасарове 
стало больше уделяться внимания 
работе с читательской аудиторией, 
был создан кружок студкоров, в газете 
регулярно публиковали критические 
отзывы о газете, как положительные, 
так и негативные. Издание публику-
ет серию материалов с целью попу-
ляризации науки среди студентов. К 
дискуссии привлекаются профессора 
вуза. Проблемные материалы, посвя-
щенные педагогике, печатают ректор 
университета профессор А. Пинкевич, 
профессора Н. Иорданский, М. Конча-
ловский, Д. Азбукин и др.

С назначением на должность ре-
дактора Я.П. Бугайского в газете по-
является иллюстративный материал. 
Таким образом редакция газеты при-
влекала аудиторию. В следующих 
номерах на всех полосах продолжа-
ют публиковать оригинальные ре-
портажные фотографии, появляются 
и карикатуры. Объем номера увели-
чивается с четырех до шести полос. 
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Под руководством В. Аптекаря 
газета стала визуально менее при-
влекательной, внимание стало уде-
ляться объемным статьям, которые 
при верстке выглядели малопривле-
кательно. Многие из них были посвя-
щены критике работы преподавате-
лей, их взглядов. При этом большое 
место в газете выделялось под ли-
тературные произведения. 

С момента создания на новой 
идеологической основе в 1920-е гг. 
«За Лениным» обладала значи-
тельным информационно-пропа-
гандистским и просветительским 

потенциалом, который включал 
вышеперечисленные инструменты 
подачи материала. В особенности 
интересны судьбы редакторов, ко-
торые, действительно оставили 
след в науке и в истории страны 
(Я.М. Урановский, В.И. Сурвилло, 
А.А. Багдасаров, Я.П. Бугайский, 
В.Б. Аптекарь). Благодаря редак-
торам газета, которую хотели за-
крыть еще в самом начале ее 
существования, стала выходить 
регулярно до 1930 г. под названи-
ем «За Лениным», а с 1931 г. под 
названием «Культармеец».
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