
Жизнь студентов

в прошлые века: 

занимательные факты



Ах, как прекрасна юности пора! Эти золотые

студенческие годы, когда есть время дружить и

любить, учиться и работать, мечтать, открывать,

находить, осуществлять, чтобы потом, через много

лет, с улыбкою вспомнить...

Тех, кто был когда-то студентом, и тех, кто

таковым является сейчас, поздравляем с Днем

российского студенчества и предлагаем подборку

занимательных фактов из жизни студентов в

прошлые века.

Приятного всем просмотра!



Студенчество в Средневековье

Первый настоящий университет Европы открыл свои двери в 1088 году в итальянской

Болонье. В XIII веке в Европе насчитывалось уже примерно 15 университетов.



Двери университета в Средние

века и эпоху Возрождения были

открыты юношам 13−15 лет.

Выбрав один из трёх

факультетов (теологический,

медицинский или юридический),

школяр (так называли учащихся

в Средние века) определял свой

путь в светлое будущее.

Грамотные люди в те времена

ценились на вес золота.

Именно в Новое время появилось

слово «студиозус» (от

латинского «интересующийся»),

видоизменившееся в знакомое

нам «студент».



Во французской стороне,

На чужой планете

Предстоит учиться мне

В университете…

Помните эту знаменитую песенку на

музыку Давида Тухманова? Ее оригиналу —

около тысячи лет. Сочинили его бродячие

студенты-школяры, называющие себя

вагантами. Толпы оборванной, голодной,

но веселой и любознательной молодежи

странствовали по всей Европе в поисках

науки и приключений. И хотя в этих

путешествиях на их долю выпадало

немало опасностей, их стремление к

живому знанию дало мощный толчок всей

европейской цивилизации.



Студенты часто не удовлетворялись

практическими занятиями по

изучению анатомии, и по ночам

тайком воровали трупы на кладбищах

для самостоятельного изучения.

По легенде, Везалий, будучи в Париже,

каждую ночь ходил воровать трупы

на кладбище Невинных и к виселице на

Монфоконе. Точно так же поступали

во времена Платтера студенты в

Монпелье. У них повсюду, вплоть до

монастырей, были свои люди,

предупреждавшие о похоронах.



Никаких письменных работ в Средние

века не существовало. Практические

занятия проходили в форме репетиций и

диспутаций. На репетициях школяры

повторяли пройденный материал,

отвечали на вопросы по тексту. На

диспутациях же должны были

научиться оперировать логическими

понятиями и отточить свое

красноречие во время ученого спора.

Предполагалось, что диспуты должны

проходить культурно, с уважением к

собеседнику. Однако нередко они

переходили в драки, иногда с

применением палки — непременного

атрибута студента. Возможно, с этим

связано появление крылатого

выражения «argumentum ad baculum» —

«аргумент к палке».



Считалось, что занятия лучше

запоминаются, если студента

периодически поколачивать.

Учителя из Коллежа Монтегю,

славившегося варварскими методами

поддержания дисциплины, сразу

переходили к пинкам, затрещинам,

тасканию за волосы и уши: последний

прием якобы способствовал улучшению

памяти ученика.

Особую изобретательность по части

наказаний проявляло руководство

немецких учебных заведений: помимо

битья палкой, линейкой и розгами,

школяров заставляли есть сидя на полу

или вообще оставляли без еды и питья,

сажали в карцер, заковывали в железа.



Традиция посвящать новичков

в студенты появилась еще во времена

Средневековья.

В руководстве для школяров конца XV

века «Manuale Scolarium» описывается,

кто неотесанного юнца, больше

похожего на животного, нужно было

превратить в подобие человеческого

существа. На деле новичка подвергали

издевательским процедурам: заставляли

полоскать рот жидкостью из отхожего

места, били, щипали, стригли тупыми

ножницами, обрезали ногти, пихали

в рот всякую дрянь и при этом задавали

коварные вопросы типа «Сколько блох

входит в меру?». Если юнец отвечал

«не знаю», то получал пощечину

со словами: «Дурак, они не входят туда,

а выпрыгивают оттуда».



В Средние века возник также и архетип

нищенствующего студента. Тогда

преподаватели впервые стали брать гонорар за

чтение лекций, больших расходов требовали

пышные процедуры получения степеней, покупка

книг и письменных принадлежностей,

форменной одежды. Большинство оплачивали

также жильё и питание. Поэтому

средневековый студент был в вечном поиске

заработка, да и вообще любого источника

существования.

Так в Германии официальное право просить

милостыню на улицах города предоставили и

нуждающимся школярам. Вечерами они

собирались под окнами бюргерских домов и пели.

Успеха, как правило, добивались обладатели не

самого красивого, а самого зычного и

противного голоса. Горожане спешили бросить

в окно еду или монеты, тем самым покупая себе

право на спокойный сон.



Студенты называли себя

служителями Венеры и Вакха. У них

существовало множество

разнообразных способов пить вино и

пиво. Немецкие студенты

разработали целый устав для пьяниц

со странными обрядами и

церемониями.

В Сорбонне, согласно уставу,

штрафы за поведение измерялись

мерами вина, а выражение «напоить

по-богословски» существовало и в

Новое время. Тогда же была

заложена традиция проведения

пиршеств после присуждения учёной

степени за счёт новоиспечённого

бакалавра или магистра.



Обыденными были нападения

студентов на горожан и

постоянные драки друг с

другом. В целях уменьшения

ущерба от подобного поведения

организовывались студенческие

дуэли.

И хотя убийства на них были

очень редки, большинство

участников получали серьёзные

травмы и даже увечья.



Известно, что в средневековую

эпоху молодые люди, как

клирики, так и миряне,

допускались в университеты

лишь при условии безбрачия.

Когда в одном из письмовников

XIII столетия родители просят

сына-студента вернуться

домой в Сиену для того, чтобы

жениться на знатной даме,

тот отвечает, что «глупо

оставлять университет из-за

женщины, ибо жениться

можно всегда, а знания, один

раз потерянные, не

восстанавливаются».



Российское студенчество

Появление Татьяниного дня или Дня

студента в России связано с основанием

Московского университета. Так вышло,

что указ об учреждении этого учебного

заведения Елизавета Петровна подписала

12 (25) января, и этот день, день

Татианы, стал называться «днем

основания Московского университета», а

Татиана сделалась покровительницей

студентов. В XIX веке Татьянин день

стал неофициальным праздником

студентов, во время которого

устраивались торжественные акты с

раздачей наград.

Сам праздник появился благодаря

Николаю I и его указу, в котором

предписывалось праздновать не день

открытия университета, а день

подписания акта о его учреждении.



Татьянин день во все времена отмечали бурно и весело. Полиции был дан негласный

наказ не трогать студенчество в этот день, а лишь сообщать о происшествиях

в ректорат. К шумным студенческим попойкам восходит и сегодняшняя примета

класть пятак под пятку — это была своеобразная заначка, которая позволяла

покутить после сдачи экзамена.



Студенческий праздник

всегда ассоциировался с

немалым употреблением

алкоголя, так что вино

лилось рекой. Антон

Павлович Чехов по поводу

Татьяниного дня как раз

написал: «В этом году

было выпито всё, кроме

Москвы-реки. И то

благодаря тому, что она

замерзла».



У студентов была в этот день любопытная традиция. Многим из них сокурсники,

швейцары или половые писали на спине мелом адрес «доставки». Так извозчику

не приходилось часами задавать один и тот же вопрос: «Куда едем, барин?»,

а изрядно подвыпивший студент оказывался на квартире или в общежитии.



Студенческие питейные традиции

в России были неразрывно связаны

с двумя напитками, чрезвычайно

популярными в университетской среде:

жженкой и крамбамбулей.

Жженка была заимствована

студентами из гусарской среды —

те привезли ее рецепт из Франции

после войны с Наполеоном. Жженка —

разновидность пунша, чрезвычайно

легкая в приготовлении: над сосудом

с алкоголем помещали тару с сахаром,

в которую заливали ром или коньяк

и поджигали. Сахар стекал, подогревая

напиток и делая его более сладким.

Крамбамбуля была заимствована у

немцев. Рецептов крамбамбули

немерено — ее готовили и из водки

с пивом, и из водки с медом, и даже

из бренди и можжевельника.



Российские студенты 19 века

снимали квартиры в складчину. Жили

в одной комнате по несколько

человек, в лучшем случае по двое, но,

как правило, по четверо. Очень

убогая была обстановка — койка,

полка с книгами, стол и больше

ничего... Вещи все хранились под

кроватью в корзинах, да и вещей-то

особо не было много. Часто бывало

так, что у четверых студентов в

комнате на всех было две пары сапог

и две шинелишки. Поэтому в

университет по очереди ходили —

сначала эти двое, на следующий день

следующие двое... И студенты

подбирали себе соседей для съемных

комнат исходя из размеров обуви и

одежды.



Популярным видом досуга среди

российских студентов XIX века был

театр. Преподаватели зачастую

отпускали их с лекций раньше срока,

чтобы те успели на спектакль.

Нередко театральные концерты

организовывали студенческие

землячества. Такие вечера были

довольно популярны среди публики,

а выступали на них звезды первой

величины: Зинаида Гиппиус, Вера

Комиссаржевская, Дмитрий

Мережковский и многие другие.

Воспитанники Петербургского

университета в середине века

собирали благотворительные

музыкальные вечера, деньги

с которых шли в помощь

нуждающимся студентам.



В Петербургском университете в первой

половине XIX века студенты увлекались

дуэлями. Они казались им самым

эффектным способом выяснения

отношений. Хотя за поединок

их ожидало суровое наказание —

исключение, арест или солдатская

ссылка на Кавказ.

К дуэлям готовились — брали уроки

фехтования и ежедневно тренировались

во время заседаний студенческой

корпорации. Шпага как элемент

студенческого мундира перед дуэлью

затачивалась. Это помогало нанести

сопернику «первую царапину». Малой

кровью дело обычно и заканчивалось:

дуэлянты непременно обнимались

и отправлялись на очередной кутеж.



В Императорском училище правоведения

существовали ритуалы перелома, слияния

и выноса.

Перелом — аналог современного экватора,

когда половина учебы остается позади

и можно слегка расслабиться. В этот день

студентам выдавали специальные жетоны.

Их дизайн каждый курс разрабатывал

индивидуально, поэтому сокурсников можно

было в дальнейшем идентифицировать

по уникальному жетону.

Ритуал слияния был связан с переходом

учащихся в старший, 3 класс. Студенты

устраивали товарищеский обед, почетными

гостями которого становились директор

и воспитатели.

Вынос — этот обычай сопровождал окончание

училища, когда ученики младших классов

на высоко поднятых руках выносили

из аудитории выпускников и любимых

профессоров.



Советское студенчество

Самое счастливое и беззаботное время в жизни - это студенчество. Это время

мечтаний, перспектив и возможностей. Жизнь советских студентов была особенно

волнительной, интересной и насыщенной. Что же с приятной ностальгией вспоминают

люди, которые учились в советских ВУЗах?



Студенческая самодеятельность с 1960-х годов – главное развлечение. Соревнования

факультетов, курсов и студтеатров заполонили страну. Лучшие студколлективы ездили по

стране с турне. Около 12 миллионов учащихся добровольно служили музам после лекций в

середине 1970-х.



Студенческие строительные

отряды (ССО). Они были

созданы в 1958 году.

Юные ребята трудились как

заправские мастера, не

жалуясь на суровые условия, с

песнями и танцами в палатках.

В 1960-х годах вереницы

стройотрядов потянулись

поднимать село, вырубать

тайгу (на все лето и даже

иногда осень). На ударных

стройках стройотрядовцы

поднимали ВАЗ, КАМАЗ, БАМ,

Саяно-Шушенскую ГЭС.

Города Братск и Усть-Илимск

были построены во многом

именно трудом ССО.



Радио было главным

доступным для бедного

студента источником

информации. Как правило,

комната в общежитиях

имела свою радиоточку, а

общежитие в целом –

громкоговоритель.

Предпочитали из

официальных радио

"Юность", "Маяк" – там

была легкая музыка и

лучшие спектакли с

корифеями сцены.



Особую популярность

приобретали клубы

книгочеев под крылом ДК

или библиотеки. Достать

хорошую книжку было

очень трудно. Поэтому на

таких собраниях в тишине

пыльных стеллажей

можно было поделиться

счастливым фолиантом с

единомышленниками. Более

того, на таких собраниях

можно было говорить

открыто и на темы

политики, читать

диссидентские распечатки

Солженицына.



В советское время в начале

осени вместо ручек и тетрадей

у многих студентов в руках были

вёдра и овощи. Молодежь

собирала урожай на колхозных

полях.

Поездка в деревню была

обязательной, спасали от работ

только справки о плохом

здоровье. За отказ участвовать

в трудовой вахте с первого курса

грозили отчислением.



Проехав все моря и континенты,

Пускай этнограф в книгу занесет,

Что есть такая нация - студенты,

Веселый и особенный народ!



Спасибо за внимание!

Презентацию подготовила

заведующая электронным читальным залом Колбехина Г.М.


