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Юридическое образование в первые годы советской власти подверглось большим ис-
пытаниям как правотворческого, так и правоприменительного характера. В статье рас-
крываются причины, формы и конфронтационный характер взаимоотношений между 
советской властью и университетским сообществом в первое время после Октябрь-
ской революции, негативное отношение новой власти и профессорского корпуса друг 
к другу. Проанализирована череда структурных экспериментов, часть из них проиллю-
стрирована на материалах, в том числе архивных, Петроградского / Ленинградского 
университета, являвшегося в то время одним из крупнейших вузов страны. Просле-
жены особенности преобразования юридических факультетов в правовые отделения 
факультетов общественных наук, в том числе изменения условий приема и содержа-
ния обучения, статуса преподавателей. Проанализирована деятельность сменивших 
факультеты общественных наук факультетов советского права, раскрыты причины и 
последствия их закрытия в 1930 г. 
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The subject. The article examines the history of the formation of university legal education 
in a very difficult period of the first years of Soviet power (1917-1930), in which it was sub-
jected to great trials.  
The purpose of the article is to reveal the causes, forms and confrontational nature of the 
relationship between the Soviet government and the university community in the first time 
after the October Revolution. 
Methodology. A series of structural experiments is analyzed, some of them are illustrated 
on materials, including archival ones, of Petrograd (Leningrad) University, which was at that 
time one of the largest universities in the country.  
Main results. The difficulties of transformation in 1918-1919 of law faculties of universities 
into legal departments of a new organizational form – faculties of social sciences are shown. 
Legal departments structurally included, as a rule, two cycles: judicial and administrative. 
The term of study was reduced to 3 years. Legal departments were created with the aim of 
forming new legal personnel for "socialist construction". The conditions of admission and 
the content of students' education are changing. In the beginning, absolutely everyone 
could study at universities, regardless of citizenship and gender, who had reached the age 
of 16. Entrance exams were canceled, even documents on secondary education were op-
tional. The status of teachers has changed significantly. Lectures and seminars were mostly re-
placed by the "brigade-laboratory method" of teaching: the teaching material was studied by 
teams of a dozen students led by a foreman; the tasks involved independent study of literature 
and analysis of practical incidents; the teacher was involved in the process only if students had 
difficulties. Another innovation was the practice of students in justice institutions organized since 
1922. However, the faculties of social sciences did not meet the expectations of the Soviet gov-
ernment and in the mid-1920s they were closed. Instead, faculties of Soviet law were opened at 
universities with two departments – judicial and economic and administrative. They were also 
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 closed in 1930-1931. Instead, specialized legal institutions were created under the jurisdiction of 
the People's Commissariat of Justice.  
Conclusions. Despite all the government search experiments with their mistakes and failures, the 
liquidation of university law faculties in the 1930s and early 1940s, since the 1940s, the training 
of lawyers at universities has nevertheless been resumed, continuing the traditions of the cen-
turies-old domestic law school to provide the country with highly qualified legal personnel. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Драматические события двух революций в Рос-

сии 1917 г., гражданская война 1918–1922 гг., после-
довавшая перестройка всех основ социальной, поли-
тической, культурной и правовой жизни российского 
государства, кардинальный пересмотр правопони-
мания как такового не могли не сказаться и на дея-
тельности университетов и их юридических факуль-
тетов (см.: [1–3]).  

Университеты и их юридические факультеты 
изначально не приняли Октябрьскую революцию 
1917 г. и не признали советскую власть. В 1917–
1918 гг. отношения между университетами и новой 
властью складывались сложно и конфронтационно: 
университеты, не веря в долговечность новой вла-
сти, стремились сохранить свой статус и традицион-
ную автономию, а советская власть старалась поста-
вить их под свой контроль, подчинить себе универ-
ситетское сообщество, удалив из университетов не-
угодных ей «чуждых элементов», прежде всего ста-
рую, дореволюционную, профессуру. Началась мно-
голетняя организационная и даже лингвистическая 
чехарда университетских преобразований и экспери-
ментов, крайне негативно сказавшаяся на учебно-науч-
ном процессе.  

Особенно трудными для юридического образо-
вания были первые годы советской власти. Полное 
отрицание новой властью прежней системы права и 
правового обучения и отсутствие четкого представ-
ления о том, какими должны быть новое право, но-
вое образования и новые учебные и научные заве-
дения, отбросили юридическое образование далеко 
назад (см.: [4–6]). 

Вопросы становления юридического образова-
ния в ранний период советской истории страны пе-
риодически находили и находят отражение на стра-
ницах научной печати как в общем контексте иссле-
дования процесса развития юридического образова-
ния, так и применительно к отдельным вузам (см.: [7–
9]). Однако в существующих публикациях (многие из 

                                                           
1 Электронная библиотека исторических документов. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/348413 (дата обра-
щения: 15.09.2023). 

которых в советский период носили явно идеологи-
ческую направленность) недостаточно отражены пе-
рипетии поискового нормативного правотворчества 
и практического правоприменения в первые годы 
советской власти, выразившихся в длительной че-
реде организационных реформ и содержательных 
экспериментов, сотрясавших систему подготовки 
юридических кадров, в том числе в университетах.  

Впервые приводимые в настоящей статье ар-
хивные материалы позволяют более остро осознать 
многие драматические моменты становления совет-
ского юридического образования рассматриваемого 
периода, что весьма поучительно (см.: [10]). 

2. Нормативное регулирование юридиче-
ского образования в декретах и постановлениях 
Советского государства в 1918 – середине 1920-х гг. 

Правовое регулирование юридического обра-
зования началось через несколько месяцев после 
Октябрьской революции в рамках общих государ-
ственных мер в области просвещения и образования 
(см.: [11–14]). Согласно Декрету Совета Народных 
Комиссаров (СНК) РСФСР № 507 от 5 июня 1918 г.  
«О передаче в ведение Народного комиссариата 
просвещения учебных и образовательных учрежде-
ний и заведений всех ведомств» все учебные заве-
дения страны, включая университеты, передавались 
в ведение Народного комиссариата просвещения 
(Наркомпроса)1. 

Изменялось и отношение к приему и содержа-
нию обучения. Согласно Декрету СНК № 82 от 2 авгу-
ста 1918 г. «О правилах приема в высшие учебные 
заведения»2, в вузах страны, включая и универси-
теты, могли учиться все желающие, независимо от 
гражданства и пола, достигшие 16 лет.

 
Отменялись 

вступительные экзамены, необязательны были до-
кументы о среднем образовании, устанавливалось 
бесплатное обучение, вводилась государственная 
стипендия студентам – выходцам из среды про- 
летариата и беднейшего крестьянства. (Декрет был 
отменен в 1921 г.)  

2 Электронная библиотека исторических документов. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/12389 (дата обраще-
ния: 15.09.2023). 
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В первое время в университетах были также 
упразднены экзамены, сессии, балльная система 
оценок. 

Кардинально изменялся и в научный статус уче-
ных. Декретом СНК РСФСР от 1 октября 1918 г. «О не-
которых изменениях в составе и устройстве государ-
ственных ученых и высших учебных заведений Рос-
сийской республики» в стране отменялись «ученые 
степени доктора, магистра и все связанные с этими 
степенями права и преимущества»3. Все лица, само-
стоятельно ведущие преподавание в вузах, стали но-
сить единое звание профессора. Было отменено тай-
ное голосование при замещении вакантных должно-
стей. Право занятия профессорских кафедр предо-
ставлялось по всероссийскому конкурсу всем лицам, 
известным своими учеными трудами, научно-педа-
гогической деятельностью или другой профессио-
нальной деятельностью по специальности. 

Система юридического образования также не 
избежала кардинальных и болезненных изменений 
– начался демонтаж сложившихся за несколько де-
сятилетий форм и содержания учебного и научного 
процессов.  

После Октябрьской революции в правитель-
ственных кругах Советского государства воцарилось 
убеждение, во-первых, о необходимости ломки всей 
системы юридического образования и науки как вер-
ной «прислужницы», кадровой «кузницы» и научно-
идеологического «апологета» прежних царского и 
буржуазного режимов, а во-вторых, о ненадобности 
для новой власти огромной армии юристов. Предпо-
лагалось, что в новом бесклассовом Советском госу-
дарстве отпадет необходимость в юридических кад-
рах, поскольку общественные отношения будут регу-
лироваться нормами «коммунистической морали», 
а должностные лица, в том числе и судьи, при при-
нятии решений будут руководствоваться «револю-
ционным правосознанием», «революционной целе-
сообразностью» и чувством «классовой справедли- 
вости». Поэтому первоначально отношение совет-
ской власти к юридическим факультетам было нега-
тивным.    

К тому же и сами факультеты вначале не прояв-
ляли особого желания перестраивать свою работу. 

                                                           
3 Электронная библиотека исторических документов. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/12522 (дата обраще-
ния: 15.09.2023). Ученые степени вновь были введены по-
становлениями СНК СССР «Об ученых степенях и званиях» 
№ 79 от 13 января 1934 г.  (Электронная библиотека истори-
ческих документов. URL: http://docs.historyrussia.org/ru/ 

Например, учебные курсы, объявленные юридиче-
ским факультетом Петроградского университета на 
1918/19 учебный год, включали в себя предметы, чи-
тавшиеся и до революции. Среди специальных кур-
сов были «Право земельной собственности и его 
развитие на пространстве Полного Собрания Зако-
нов», «Гражданское права Царства Польского», «Об-
щие начала тюрьмоведения». Вызывающим было и 
преподавание церковных дисциплин: «Церковное 
право», «Московский церковный собор 1917–1918 гг.», 
«Церковь и государство в их взаимных отношениях» 
[15, с. 19]. Очевидно, что демонстративное препода-
вание церковно-правовых дисциплин нарушало де-
креты советской власти о введении светского обра-
зования, так как преподавалось каноническое право 
по учениям апостолов, Отцов Церкви и т. д.  

Аналогичная ситуация сложилась и в Москов-
ском университете, где работала кафедра церков-
ного права [16, с. 74].   

Поэтому сложившаяся аномальная ситуация во 
взаимоотношениях советской власти и юридических 
факультетов разрешилась принятием новой властью 
решения об их ликвидации. 23 октября 1918 г. 
Наркомпрос РСФСР принял постановление «О закры-
тии юридических факультетов университетов», содер-
жавшее следующие весьма решительные меры и их 
обоснование: 

«Ввиду совершенной устарелости учебных пла-
нов юридических факультетов... а также полного 
несоответствия этих планов как требованиям науч-
ной методологии, так и потребности Советских учре-
ждений в высококвалифицированных работниках, 
постановляется: 

1) факультеты как особые подразделения уни-
верситетов или аналогичных им высших учебных за-
ведений упраздняются; 

2) все кредиты, предназначенные на содержа-
ние этих факультетов как таковых... закрываются с 15 
января 1919 года; 

3) из отдельных кафедр названных факультетов 
(кафедры политической экономии и статистики, фи-
нансового права, международного права) временно, 
впредь до образования факультетов общественных 
наук, перечисляются в состав исторического отделе- 

nodes/12522 (дата обращения: 05.09.2023)) и № 464 от 
20 марта 1937 г. (СПС «КонсультантПлюс»). В Постановле-
нии № 464 приведен перечень из 18 отраслей наук (в том 
числе и юридические науки), по которым присуждались 
ученые степени.  
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ния историко-филологических факультетов, кафедра 
государственного права преобразуется в кафедру со-
ветского законодательства, со введением этого 
предмета в нормальную программу всех факульте-
тов, остальные кафедры упраздняются и занимаю-
щие их преподаватели оставляются за штатом с 
15 января 1919 года)»4.  

Позднее срок ликвидации факультетов был 
продлен до 15 марта 1919 г. Но в ряде университетов 
они продолжали работать вплоть до установления 
советской власти в этих регионах (например, в Томском 
университете в Сибири – до декабря 1919 г., а в Таври-
ческом университете в Крыму – до декабря 1920 г.). 

В условиях развернувшейся гражданской 
войны и разрухи, постоянных революционных ре-
форм, организационной неразберихи, идейно-поли-
тического размежевания начался и отток универси-
тетских кадров в относительно более спокойные ре-
гионы страны, а также в военные формирования Бе-
лого движения или в эмиграцию за рубеж.  

Ситуацию осложнили и настигшие многие го-
рода России и вузовские центры холод, голод и бо-
лезни. Известный ученый – юрист и социолог Пити-
рим Сорокин, работавший в тот период на юридиче-
ском факультете Петроградского университета, опи-
сывает в своих мемуарах ужасающие условия жизни, 
которые доводили многих ученых до смерти или са-
моубийства. «Умирают от тифа, гриппа, воспале- 
ния легких, холеры, истощения и всех десяти казней 
египетских. Друга, которого сегодня видел живым, 
завтра найдешь мертвым. Собрания профессорско-
преподавательского состава теперь немногим отли-
чаются от поминок по нашим коллегам» [17, с. 131].     

                                                           
4 Текст Постановления см.: Приложение к п. IV протокола 
заседания Коллегии Наркомпроса РСФСР № 112 // Элек-
тронная библиотека исторических документов. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/79985 (дата обраще-
ния: 05.09.2023). 
5 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга 
(далее – ЦГА СПб). Ф. 7240. Оп. 14. Д. 16. Л. 151 об.–152; 
Д. 132. Л. 72. См. также: История СПбГУ. Хронология собы-
тий. URL: http://spbu.ru/about-us/arc/chronicle/chronicle/ 
1914-1919.html. 
6 Так, на заседании политико-юридического отделения 
ФОН Петроградского университета 29 декабря 1919 г. 
было принято решение о командировании большой 
группы профессоров и преподавателей отделения в г. Лугу 
Петроградской губернии на каникулярное время по 20 ян-
варя 1920 г. «для культурно-просветительской деятельно-
сти». – Протокол заседания политико-правового отделе-
ния ФОН от 29 декабря 1919 г. // ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. 
Д. 85 «Петроградский государственный университет. Юри- 

Совет Петроградского университета даже при-
нимал обращение «К высшей власти» в связи с бед-
ственным положением и гибелью ученых от голода5. 
В итоге преподавателям для облегчения положения 
были разрешены командировки в другие регионы 
России в научных, просветительских и, главное (за-
вуалированно), в продовольственно-заготовитель-
ных целях6.   

Однако вскоре оставшаяся часть юридической 
общественности университетов, с одной стороны, 
стала понимать, что происходящие кардинальные 
изменения государственных устоев – надолго, что 
объективно требуется перестройка правовых основ 
государства, но, с другой стороны, стремилась мак-
симально сохранить базовые основы сложившегося 
правового образования, сохранив их в рамках суще-
ствующих юридических факультетов. Так, Совет  
Петроградского университета в ответ на решение 
Наркомпроса поручить Социалистической академии 
общественных наук разработать учебный план юри-
дических факультетов принял решение в спешном 
порядке разработать свой план преподавания на фа-
культете, чтобы его «противопоставить тому плану, 
который разрабатывает Академия в Москве» [9, 
с. 14–15]. 

Но, несмотря на возражения общественности, 
юридические факультеты всё же были упразднены. 
Постановлением Наркомпроса от 3 марта 1919 г. 
вместо упраздняемых юридических факультетов и 
исторических отделений историко-филологических 
факультетов университетов создавался новый вид 
учебно-научных подразделений – факультеты обще-
ственных наук (далее – ФОНы)7. 

дический факультет. Протоколы заседания факультета» – 
(1919 г.). Л. 43 об. 
7 См.: Приложение № 3 к протоколу заседания № 30 (п. Vd) 
Коллегии Наркомроса РСФСР – «Положение о факультете 
общественных наук» (Электронная библиотека историче-
ских документов. URL: http://docs.historyrussia.org/ru/ 
nodes/78681 (дата обращения: 20.09.2023)). Атмосферу за-
крытия юридических факультетов и создания ФОН ярко 
описал великий русский философ И.А. Ильин, профессор 
МГУ в 1918 –1922 г.: «Помню “отмену” юридического фа-
культета: должен был быть создан факультет “обществен-
ных наук”, к которому пристегивались все историки, отде-
ленные от историко-филологического факультета. 
Началось с факультетского собрания юристов, на которое 
от Наркомпроса явился плюгавый мальчишка наглого 
тона: “Товарищи профессора! – картавил он, брызгал слю-
ной и кокетничал шоферским шлемом. – Октябрьская ре-
волюция овладевает университетом; если вы не захотите 
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ФОНы были созданы с целью обучения и фор-
мирования «кадров научно-подготовленных практи- 
ческих работников социалистического строитель-
ства»8, начав коренную реорганизацию юридиче-
ского образования в стране. 

Согласно вышеуказанному постановлению, все 
студенты ФОН независимо от их специализации в те-
чение первых двух лет изучают цикл общих предме-
тов, «преподавание коих стремится дать им общее 
социологическое образование, являющееся необхо-
димой предпосылкой образования специального»9. 
При этом учебный план был весьма многопредмет-
ным. Начиная с III курса, факультет делился на три 
отделения: политико-юридическое10, экономиче-
ское и историческое, – в пределах которых могла 
осуществляться и более узкая специализация.  

Так, юридический факультет Петроградского 
университета был закрыт 2 июня 1919 г., а на его ос-
нове открыт ФОН [19, с. 301]. В этот день на заседа-
нии факультета был рассмотрен вопрос «О переиме-
новании факультета юридического в факультет об-
щественных наук» и принято следующее решение: 
«Ввиду изменения учебного плана факультета при-
нять наименование факультета общественных наук и 
уведомить об этом ректора»11. ФОН был открыт в со-
ставе двух отделений: политико-юридического (с 
двумя циклами: судебным и административным) и 
социально-экономического. 

Аналогичная ситуация складывалась и в Мос-
ковском университете. Постановлением Нарком-
проса юридический факультет МГУ был упразднен 
еще 23 декабря 1918 г., а 14 апреля 1919 г. отдельным 
постановлением Наркомпроса был создан ФОН в со-
ставе трех отделений: политико-юридического, соци-
ально-экономического и исторического. 5 мая нача-
лись учебные занятия, однако 14 ноября решением 
президиума ФОН лекционные занятия с 1 декабря 
1919 г. по 1 апреля 1920 г. были прекращены (ввиду 
отсутствия дров для обогрева аудиторий, см.: [20, 
с. 63]). 

В Казанском университете юридический фа-
культет 11 июля 1919 г. также был преобразован в 

                                                           
признать этого и подчиниться, то вы будете завтра же на 
улице”» [18, с. 20].  
8 Приложение № 3 к протоколу заседания № 30 (п. Vd) Кол-
легии Наркомроса РСФСР – «Положение о факультете об-
щественных наук».   
9 Там же. 
10 В последующих документах и литературе встречаются и 
иные названия отделения: «политико-правовое», «право-
вое», «юридическое». 

ФОН в составе трех отделений: юридико-политиче-
ского, исторического и экономического, – но в 1922 г. 
был закрыт (см.: [21, с. 145–149]).   

Учебный процесс в рамках ФОН был рассчитан 
на четыре года: два из них отводились на изучение 
общеобразовательных дисциплин и еще два – на 
обучение избранной специальности. На политико-
юридическом отделении ФОН учебный план вклю-
чал в себя следующие предметы по специальности: 
«История права и государства»; «Эволюция полити-
ческой и юридической мысли»; «Публичное право Со-
ветской республики»; «Социальное право»; «Крими-
нальная социология и политика»; «Рабочее право и со-
циальная политика»; «Социальная гигиена и санита-
рия», «История международного права в связи с ис-
торией международных отношений») [4, с. 37]. 

Но эксперименты продолжились и с новой 
учебно-научной формой. Так, 13 сентября 1919 г. 
Наркомпрос утвердил «Временное положение о фа-
культете общественных наук (ФОН) Петроградского 
университета» уже в составе шести отделений: соци-
ально-экономического, философского, историче-
ского, филологического, этнолого-лингвистического 
и политико-юридического12. 

В учебном отношении политико-юридическое 
отделение ФОН, в свою очередь, делилось на пред-
метные группы, объединяющие «родственные» или 
близкие учебные дисциплины. Изначально были со-
зданы три предметные группы: публично-правовая, 
цивилистическая и криминалистическая. Так, на засе-
дании политико-юридического отделения Петроград-
ского университета 6 октября 1919 г. было принято ре-
шение образовать и четвертую предметную группу, 
куда вошли история права, теория права, история по- 
литических учений и социология13. Предметные 
группы обеспечивали не только содержание учебного 
процесса, но и предварительно решали вопрос о при-
еме на работу и допуске того или иного преподавателя 
к учебным занятиям, вносили представление о распре-
делении предметов между «наличными преподавате-
лями», об оплате сверхустановленного лимита часов 
учебных занятий и др.14  

11 Протокол заседания юридического факультета от 2 июня 
1919 г. // ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 85. Л. 7. 
12 ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 132. Л. 3, 43–61.  См. также: 
[19, с. 302]. 
13 Протокол заседания отделения от 6 октября 1919 г. // 
ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 132. Л. 26–26 об. 
14 См., напр.: Протокол заседания отделения от 13 октября 
1919 г. //  Там же. Л. 27 об. 
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Но через полтора года – снова преобразования: 
согласно Декрету СНК РСФСР от 4 марта 1921 г. «О 
плане организации факультетов общественных наук 
Российских университетов» политико-юридические 
отделения ФОН преобразовывались в правовые от-
деления (с судебным и административным циклами, 
а в МГУ – еще и с отделением внешних сношений)15. 

Новый учебный план для правового отделения 
уже отличался более четкой специализацией цик-
лов, были исключены многие неюридические пред-
меты, вводились общие и специальные дисци-
плины, теоретические курсы и семинары, обязатель-
ные и факультативные курсы [22, с. 113]. Срок обуче-
ния по сравнению с 4 годами юридического факуль-
тета был сокращен до 3 лет. 

Важным нововведением стала впервые орга-
низованная в 1922 г. практика студентов-правоведов 
в учреждениях юстиции, ставшая неотъемлемым 
элементов процесса подготовки юридических кад-
ров. По сложившимся планам данная практика 
должна была осуществляться не менее пяти меся-
цев, на большинстве факультетов она начиналась с 
3-го курса [23, с. 121]. 

В 1922–1924 гг. стали издаваться первые совет-
ские учебники по юридическим дисциплинам. Это 
дало возможность в 1924 г. Наркомпросу в дирек-
тивном порядке обязать университеты полностью 
отказаться от использования дореволюционных 
учебных программ, учебников и учебных пособий. 

Еще одним нововведением было то, что лек-
ции и семинары в большинстве своем были заме-
нены «бригадно-лабораторным методом» обуче-
ния: учебный материал изучался бригадами из при-
мерно десятка студентов во главе с бригадиром; за-
дания предполагали самостоятельное изучение ли-
тературы и разбор практических казусов; преподава-
тель включался только в случае возникших у студен-
тов затруднений. 

3. Трансформация системы юридического об-
разования во второй половине 1920-х – 1930-е гг. 

Однако вскоре стало очевидным, что создание 
ФОН не оправдало себя, слабым было их обеспече-
ние квалифицированными научно-педагогическими 
кадрами, финансово-экономическими и материаль- 
ными средствами. С 1924 г. ФОНы университетов 
стали закрываться или преобразовываться в иные 

                                                           
15 Электронная библиотека исторических документов.  
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/17637. 
16 Декрет СНК РСФСР от 8 августа 1924 г. «Об изменениях 
сети высших учебных заведений» // СПС «Консультант 
Плюс». 

учебные подразделения [4, с. 111–122]. Постановле-
нием СНК от 8 августа 1924 г. «Об изменении сети 
высших учебных заведений» факультеты обществен-
ных наук в ряде университетов были закрыты, либо 
сокращен их состав, либо они были преобразо-
ваны16. Например, в 1-м МГУ было сохранено только 
правовое отделение. ФОНы Ленинградского, Ростов-
ского и Саратовского университетов были закрыты. 
При этом, например, правовое отделение ФОН ЛГУ 
по мере выпуска студентов подлежало ликвидации 
к 1 октября 1926 г., последний выпуск состоялся вес-
ной 1926 г. [9, с. 20–21].  

Как пишет работавший в тот период на факуль-
тете ЛГУ профессор В.М. Догадов, первоначально в 
связи с закрытием правовых отделений ФОН не 
предполагалось открытия в университетах самостоя-
тельных факультетов юридического профиля. Счита-
лось, что потребность страны в юридических кадрах 
сможет обеспечить создаваемый факультет совет-
ского права МГУ. Однако после обсуждения этого во-
проса с участием Наркомюста, утверждавшего об 
огромной потребности таких кадров, директивными 
органами было принято решение открыть в универси-
тетах факультеты советского права [24, с. 115–117]. В 
пределах РСФСР такие факультеты были образованы в 
пяти университетах: Московском, Ленинградском, Ка-
занском, Иркутском и Саратовском (в последних двух  – 
советского права и хозяйства). Свободный конкурс для 
поступления был отменен: прием осуществлялся 
только по направлению государственных органов.  

Согласно Декрету СНК РСФСР от 28 апреля 
1925 г. ФОН МГУ трансформировался в два факуль- 
тета – советского права и этнологический17. Факуль-
тет советского права МГУ включал в себя четыре от-
деления: судебное, хозяйственно-правовое, госу-
дарственно-административное и международное [4, 
с. 44]. 

В ЛГУ Постановлением Совнаркома РСФСР от 
23 апреля 1926 г. с осени 1926 г. образуется факуль-
тет советского права с двумя отделениями – судеб-
ным и хозяйственно-административным (с двумя 
циклами: административным и хозяйственным) – и 
осенью осуществляется прием на первый курс18. На 
факультете были созданы предметные комиссии – 
публично-правовая, хозяйственно-правовая и кри-
минологическая.   

17 Электронная библиотека исторических документов.  
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/361555.  
18 История СПбГУ. Хронология событий. URL: http:// 
spbu.ru/about-us/arc/chronicle/chronicle/1920-1929.html 
(дата обращения: 25.08.2023). 
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2 августа 1928 г. Совнарком РСФСР утвердил но-
вую структуру ЛГУ, предусматривавшую, в частности, 
систему организации учебного процесса на основе 
предметных циклов и комиссий19.  

В 1928 г. в Казанском университете открыт фа-
культет советского строительства и права в составе 
трех отделений: советского права, советского строи-
тельства и экономического20. 

С конца 1920-х гг. складывается новая форма 
организации высшего юридического образования – 
заочная. Ее внедрение началось в октябре 1927 г. с 
МГУ (учреждено бюро заочного юридического обра-
зования – факультет советского права на дому), 
учебный план был рассчитан на 4-летний срок обуче-
ния [23, с. 115].   

Но и факультеты советского права просущество-
вали недолго. Инициатором перестройки юридиче-
ского образования выступил Наркомюст [24], который 
забил тревогу относительно низкого профессиональ-
ного уровня практикующих юристов и массового 
уклонения от работы по распределению выпускников 
факультетов советского права. Использование в орга-
нах юстиции выпускников, окончивших правовые 
вузы и факультеты университетов, в 1929 г. составило 
13 %, в 1930 г. – 55 % [25, с. 22]. По данным Нарко-
мюста, в его системе лишь 6 % сотрудников имели 
высшее юридическое образование. А в целом в 
стране среди прокуроров, следователей и судей выс-
шее юридическое образование имели только 10 %. 
Как признавал А.Я. Вышинский, прежде данному во-
просу уделялось мало внимания, так как сильны были 
представления, что «юридическое образование не 
нужно, что можно обойтись не только без римского 
права, но и без советского права, которое кое-кто хо-
ронил по первому разряду, протаскивая гнилые тео-
рии об отмирании права, об отмирании юстиции, об 
отмирании суда. Мы распылили наши кадры: новых 
не создали, старые потеряли» [26, с. 83]. 

Учитывая сложившееся неблагоприятное поло-
жение, Наркомат юстиции рассчитывал, что, пере-
подчинив себе все юридические вузы страны, он 
сможет переломить эту негативную ситуацию.   

28 июня 1930 г. СНК РСФСР своим постановле-
нием признал целесообразным выделить факуль-
теты советского права из состава университетов и со- 
здать на их основе самостоятельные специализиро- 

                                                           
19 История СПбГУ. Хронология событий. 
20 См.: Казанский федеральный университет. Из истории 
юридического факультета. URL: https://kpfu.ru/law/uznat-
bolshe-o-fakultete/istoriya-juridicheskogo-fakulteta-kfu (дата 
обращения: 25.08.2023). 

ванные юридические институты. 23 июля 1930 г. По-
становлением ЦИК и СНК СССР № 237 «О реоргани-
зации высших учебных заведений, техникумов и ра-
бочих факультетов» данная реорганизация была уза-
конена21.  

В 1930–1931 гг. факультеты советского права в 
университетах Москвы, Ленинграда, Казани, Сара-
това, Иркутска были реорганизованы в самостоятель-
ные институты советского права и переданы в веде-
ние Наркомата юстиции. Следует сказать, что и мно-
гие из этих институтов в 1930-е гг. неоднократно под-
вергались реформам, делились, объединялись, под-
вергались структурным и содержательным преобра-
зованиям. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
внесла свои коррективы в работу юридических ин-
ститутов, ряд из них были эвакуированы вглубь 
страны, большинство преподавателей и студентов 
ушли на фронт, многие не вернулись.   

Восстановление юридических факультетов в 
структуре университетов страны началось уже по 
окончанию Великой Отечественной войны. 

4. Выводы 
Проведенный анализ реорганизаций и станов-

ления советского юридического образования в 
1918 –1930 гг. свидетельствует о том, что оно прошло 
сложный концептуальный и организационно-право-
вой путь как радикально революционного, так и эво-
люционного характера – от полного отрицания но-
вой советской властью необходимости в стране юри-
дического образования до противоречивого поиска 
его наиболее оптимальных и действенных форм. 

Но, несмотря на все правительственные поис-
ковые эксперименты с их ошибками и неудачами, на 
массовый отток дореволюционной профессуры в 
эмиграцию, ликвидацию в 1930-е – начале 1940-х гг. 
юридических факультетов университетов, всё же со-
ветской власти удалось консолидировать оставши-
еся в стране прежние научно-педагогические юри-
дические кадры и сформировать новое поколение 
преподавателей-юристов, а начиная с середины 
1940-х гг. возобновить подготовка юристов и в уни-
верситетах, продолжив тем самым многовековые 
традиции отечественной правовой школы по обес-
печению страны высококвалифицированными юри-
дическими кадрами университетского уровня. 

21 Электронная библиотека исторических документов. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/352281 (дата обра-
щения: 25.08.2023). 
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