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ВЫСШЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

РОССИИ. 1918–1923 гг. 
 
Дальний Восток России в истории нашей страны в 1918–1923 гг. занимает 

особое место. Рассматриваемый период характеризуется Гражданской войной, 
военной интервенцией, притоком переселенцев из других регионов России, а так-
же существованием буферной Дальневосточной республики. Уникальность перио-
ду добавляет распространение высшего образования в регионе. Научный интерес 
отечественных исследователей затронул процесс становления не только общего, 
но и высшего образования в Дальневосточном регионе, однако теме складывания 
высшего юридического образования на русском Дальнем Востоке, на наш взгляд, 
уделено недостаточно внимания. Такое положение связано с относительно ко-
ротким временем существования юридического вуза во Владивостоке. Публика-
ция новых исследований позволяет расширить возможность изучения истории 
юридического образования и взглянуть на деятельность преподавателей Дальне-
го Востока России. Проведенный в статье анализ зарождения первого высшего 
образовательного юридического учреждения позволяет понять роль личности в 
истории. Рассмотрение структуры и содержания образовательного процесса 
предоставляет возможность подробно рассмотреть исторический аспект юри-
дического образования и извлечь уроки из недавнего прошлого нашей страны. 
Представленная публикация способствует пониманию важности сохранения 
устоявшейся образовательной парадигмы, бесконъюнктурности процесса обуче-
ния, а также аполитичности преподавателей и студентов. В рассматриваемый 
период одну из ключевых ролей играло политическое преобразование страны. 
Правовые институты, как и сама система права, в Советской республике и СССР 
были пронизаны классовым принципом. Переход к новой политической и экономи-
ческой системе осуществлялся в ходе Гражданской войны. Система советского 
права, особенно в его первые годы, строилась на так называемой «революционной 
целесообразности». Целью статьи является изучение процесса становления со-
ветского правового образования, что позволяет понять принципы комплектова-
ния правоохранительных органов на разных этапах Гражданской войны, специ-
фику набора абитуриентов в образовательные учреждения. 
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HIGHER LEGAL EDUCATION IN THE FAR EAST OF RUSSIA 1918–1923 

 
The Far East of Russia in the history of our country in 1918–1923 occupies a special 

place. The period under review is characterized by the Civil War, military intervention, 
the influx of immigrants from other regions of Russia, as well as the existence of a buffer 
Far Eastern Republic. The uniqueness of the period adds to the spread of higher educa-
tion in the region. The scientific interest of domestic researchers has affected the process 
of formation of not only general, but also higher education in the Far East region, how-
ever, in our opinion, insufficient attention has been paid to the topic of the formation of 
higher legal education in the Russian Far East. This situation is connected with the rela-
tively short time of existence of a law school in Vladivostok. The publication of new re-
search allows expanding the opportunity to study the history of legal education and look 
at the activities of teachers in the Russian Far East. The analysis of the origin of the first 
higher educational legal institution, carried out in the study, makes it possible to under-
stand the role of the individual in history. Consideration of the structure and content of 
the educational process provides an opportunity to consider in detail the historical aspect 
of legal education and draw lessons from the recent past of our country. The presented 
publication contributes to the understanding of the importance of maintaining the estab-
lished educational paradigm, the lack of opportunism in the learning process, as well as 
the apathy of teachers and students. During the period under review, one of the key roles 
was played by the political transformation of the country. Legal institutions, like the sys-
tem of law itself, in the Soviet Republic and the USSR were permeated with the class 
principle. The transition to a new political and economic system was carried out during 
the Civil War. The system of Soviet law, especially in its early years, was based on the so-
called "revolutionary expediency". The purpose of the paper is to study the process of 
formation of Soviet legal education, which makes it possible to understand the principles 
of staffing law enforcement agencies at different stages of the Civil War, the specifics of 
recruiting applicants to educational institutions. 
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Введение. Образование и просве-

щение играют уникальную роль в соци-
ально-экономическом и культурном 
развитии Российской Федерации. Разви-
тие образования и просвещения пред-
ставляет собой процесс, в рамках кото-
рого сочетаются как новации, так и тра-
диции. В связи с этим большое значение 

имеет история развития отечественной 
системы образования и просвещения.  

В исторических исследованиях 
немаловажное значение отдается роли 
личности в экономических, политиче-
ских, социальных и иных аспектах разви-
тия общества. Период первой половины 
ХХ века стал «лакмусовой бумажкой» 
для определения взглядов российской 
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интеллигенции. Дальний Восток России 
имеет особый вектор развития политиче-
ской и правовой системы общества и гос-
ударства. Данный аспект представляется 
актуальным при исследовании деятель-
ности российских юристов через призму 
развития правового образования на рус-
ском Дальнем Востоке. 

Падение Российской империи по-
влекло за собой глубокие преобразова-
ния в политике, экономике, науке и 
культуре. Российское общество, пытаясь 
создать новую государственную систему, 
практически полностью стало отрицать 
опыт прошлых лет. Свержение царской 
власти выразилось и в идеологическом 
противоборстве, а зачастую открытом 
столкновении сторонников и противни-
ков старого режима. В особом положе-
нии оказались органы власти, реализо-
вывавшие задачи охраны общественного 
порядка, защищавшие интересы и права 
граждан. Непринятие новой властью 
правовой системы дореволюционной 
России поставило перед обществом во-
прос о необходимости формирования 
нового правового поля, в условиях кото-
рого могла бы действовать советская 
власть. Следует отметить, что в рамках 
марксистской идеологии предполага-
лось, что формирование бесклассового 
общества неизбежно повлечет за собой 
отмирание права, а основным социаль-
ным регулятором станет коммунистиче-
ская мораль. Вот почему в первые годы 
советской власти вопросам правового 
становления институтов государства и 
подготовки кадров юристов не уделялось 
должного внимания. Реализация комму-
нистической парадигмы способствовала 
массовому правовому нигилизму [1, с. 49]. 

В этот период геополитическое по-
ложение Дальнего Востока определялось 
низкой плотностью населения при гро-
мадной территории, значительной про-
тяженностью практически неохраняемой 
границы, огромными природными бо-
гатствами, интересовавшими иностран-
ные государства [2, 3]. Кроме того, в ре-
гионе оставалась сложная криминоген-
ная обстановка. Громадные масштабы 

имело пьянство населения. Неустроен-
ность быта дальневосточников в сово-
купности с суровым климатом способ-
ствовала распространению этого явле-
ния. Среди работников торгово-
промышленных предприятий, по дан-
ным анкетирования 1914 г., 37,3 % работ-
ников были признаны алкоголиками, 
50,6 – умеренно пьющими и только                 
12,2 % – не пьющими [4, с. 54; 5, с. 21]. 
Объявленная Временным правитель-
ством в апреле-мае 1917 г. всеобщая ам-
нистия, по которой были освобождены 
не только политические, но и уголовные 
заключенные, лишь осложнила и без то-
го тяжелую криминальную картину [6, с. 
150; 7, с. 60; 8, с. 384]. Увеличился кон-
тингент беспризорников, к 1920 г. со-
ставлявший около 12,5 тыс. чел., а коли-
чество уголовных дел с участием этой ка-
тегории лиц стремительно росло [8, с. 38;               
9, с. 559]. Значительная территория при 
низкой плотности населения станови-
лась провоцирующим фактором разви-
тия наркоторговли. С конца XIX в. мако-
сеяние в Приморье приобрело широкий 
размах. В дореволюционной России от-
сутствовала норма права, запрещающая 
возделывание этой культуры, поэтому 
огромные плантации засеивались опий-
ным маком, законодательно регулиро-
вался лишь ввоз и вывоз этого наркотика 
[10, с. 33; 11, с. 34]. Оставалась актуаль-
ной борьба с хунхузничеством. Китай-
ские банды, не встречавшие сопротивле-
ния на границе, занимались на террито-
рии Дальнего Востока грабежами, разбо-
ем и рэкетом [1, с. 47; 12, с. 52]. Все это 
оказывало влияние на жизнь дальнево-
сточного населения. На рубеже ХIX–XX вв. 
обострилась проблема так называемой 
«желтой угрозы», чему способствовало 
усиление китайской трудовой миграции 
в российское приграничье [13, с. 64]. 
Массовым явлением стало дезертирство.  

Бывшие крестьяне, вынужденные 
стать военнослужащими, были недо-
вольны ведением боевых действий в ин-
тересах старого царского режима, а не-
стабильность внутренней политики вы-
двигала на первый план необходимость 
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поддержания личного хозяйства, что в 
условиях крушения старой армии влекло 
за собой падение дисциплины, разруху и, 
как закономерное следствие, дезертир-
ство [14, с. 75].  

Комплексное решение этих задач 
требовало серьезного кадрового обеспе-
чения. Однако уровень правовой культу-
ры правоприменителей был невысок. 
Правоохранительные органы новой вла-
сти комплектовались или из представи-
телей старых учреждений, или на вы-
борных началах. Подготовкой специали-
стов-правоведов государство не интере-
совалось [15]. Сотрудники правоохрани-
тельных органов в условиях развала си-
стемы права допускали широкое, порой 
даже произвольное толкование норм 
права. Это приводило к массовым нару-
шениям законности. Акты, регулирую-
щие нормы уголовного, гражданского, 
семейного и других отраслей права, 
практически не применялись. В этих 
условиях очевидной становилась необхо-
димость подготовки профессиональных 
юристов, способных работать в новых со-
циально-политических условиях. Совет-
ская власть отдавала предпочтение подго-
товке пролетарских кадров, что подразу-
мевало не только классовое происхожде-
ние, но и знание пролетарской идеологии. 

Методология исследования. 
Важным аспектом методологической ба-
зы исследования стал региональный 
подход. Его применение позволило рас-
смотреть этапы развития отечественного 
юридического образования и правового 
просвещения на Дальнем Востоке Рос-
сии; уяснить особенности регионального 
развития, обнаружить их общие законо-
мерности; сформулировать оптимальные 
пути современного развития юридиче-
ского образования и правового просве-
щения в регионе. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Центром антибольшевист-
ских политических сил на Дальнем Во-
стоке после 1918 г. оставалось Приморье. 
Региональные земства и представители 
местного самоуправления отказались от 
советизации территории. В 1918 г. во 

Владивостоке было сконцентрировано 
значительное количество научной ин-
теллигенции, преподавателей и сотруд-
ников ведущих российских учебных за-
ведений из Петербурга, Казани, Томска, 
Иркутска и других городов. Часть из них 
была эвакуирована, часть вынужденно 
покинула свои дома по политическим 
мотивам. Прибывшие преподаватели 
столкнулись с неординарной ситуацией: в 
регионе имелось значительное количество 
молодежи, которая хотела продолжить 
обучение, имелся и квалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, 
но практически полностью отсутствовали 
высшие учебные заведения.  

В 1918 г. при поддержке переехав-
ших в регион ученых была образована 
общественная организация «Дальнево-
сточное общество содействия развитию 
высшего образования» (далее – Обще-
ство). 17 июля 1918 г. состоялось первое 
заседание организации, 2 августа 1918 г. 
на заседании Общества председателем 
был избран профессор Казанской духов-
ной академии М.Н. Ершов, позднее пред-
седателем Общества стал профессор Во-
сточного института В.М. Мендрин [16, с. 6]. 
Активная деятельность членов Общества 
позволила уже 17 сентября 1918 г. объ-
явить о начале конкурса на занятие 
должностей профессорского состава, в 
том числе и для преподавания общей 
теории права. Создание юридического 
комитета поддержали представители ад-
вокатуры, местные правоведы, профес-
сора и преподаватели юридических дис-
циплин. Комитет поставил перед собой 
цели изыскания средств на учреждение 
во Владивостоке юридического факуль-
тета, разработки устава и проекта плана 
обучения, подбора профессорско-
преподавательского состава и обеспече-
ние учебными пособиями.  

Спонсорские взносы для открытия 
высшего образовательного учреждения 
поступали от краевого комитета союза 
земств и городов Дальнего Востока, 
Приморского областного земства, а так-
же частных пожертвований купца 
С.П. Скидельского [17, с. 134]. 
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Аудитории для размещения юриди-
ческого факультета предоставил Восточ-
ный институт, взимая арендную плату в 
15 000 руб. за полугодие. В оплату вхо-
дило пользование библиотекой и канце-
лярией Восточного института. Деятель-
ность комитета столкнулась с серьезны-
ми финансовыми трудностями, его руко-
водство неоднократно обращалось в 
дальневосточные правительственные 
учреждения А.В. Колчака, к представи-
телям коммерческих кругов и иностран-
ным гражданам. Однако документально 
подтверждена лишь помощь купца 
Л. Скидельского, выделившего комитету 
50 000 руб., остальные адресаты сообща-
ли, что сами находятся в бедственном 
положении. Ограниченность финансо-
вых средств вынудила пересмотреть ко-
личество штатных единиц и оплату труда 
профессорско-преподавательского соста-
ва [17, с. 135].  

В 1919 г. к зачислению на 1 курс бы-
ли допущены 238 чел., а зачислено лишь 
67 студентов и 50 вольнослушателей. 
Оставшаяся часть не смогла докумен-
тально подтвердить наличие закончен-
ного среднего образования. Занятия на 
факультете начались 1 октября 1919 г. 
Официальное открытие юридического 
факультета во Владивостоке с привлече-
нием общественности Сибири и Дальне-
го Востока состоялось 23 октября 1919 г. 
Профессорско-преподавательский состав 
нового вуза отличался профессионализ-
мом. Так, Римское право преподавал 
доктор гражданского права, ординарный 
профессор Томского университета 
С.П. Никонов, историю русского права – 
доктор государственного права, орди-
нарный профессор Томского университе-
та В.М. Грибовский, политическую эко-
номию – магистр политэкономии и ста-
тистики, профессор Восточного институ-
та Н.И. Кохановский. Исследователь ис-
тории Дальнего Востока Д. Стефан, ссы-
лаясь на воспоминания английского 
подданного, отмечал, что еще в 1919 г. 
«каждый знал, что если к власти снова 
придут большевики, ни один из сотруд-

ников Восточного института не останется 
в живых» [13, с. 140]. 

Открытие юридического факультета 
не стало завершающим этапом деятель-
ности комитета по его учреждению во 
Владивостоке. Еще в июле 1919 г. была 
образована инициативная группа ученых 
из разных отраслей науки, в которую во-
шли Г.В. Подставин, Н.В. Кюнер, 
П.П. Шмидт, Е.Г. Спальвин, А.М. Мерварт, 
М.Н. Ершов и другие, с целью создания 
университета во Владивостоке [18]. Тогда 
же представители группы обратились к 
белому правительству генерала Розанова 
с ходатайством об учреждении Государ-
ственного Дальневосточного университе-
та (ГДУ) в составе трех факультетов: во-
сточного, историко-филологического и 
юридического. В документе обосновыва-
лась необходимость создания высшего 
учебного заведения, предполагалось, что 
основу вуза составят действующий Во-
сточный институт и частные историко-
филологический и юридический факуль-
теты [17, с. 134].  

Инициативная группа была преоб-
разована в объединенную комиссию – 
бюро по подготовке открытия ГДУ, кото-
рую возглавил профессор Восточного 
института А.В.  Гребенщиков. В конце 
1919 г. комиссия подготовила проект об-
разования во Владивостоке высшего 
учебного заведения – Дальневосточного 
государственного университета (ДГУ). 
Разработанным документом предполага-
лось вхождение частных факультетов и 
Восточного института на правах самосто-
ятельных подразделений, сохранение 
контингента и педагогического стажа 
преподавателям частных учреждений, 
ученым, имевшим стаж работы более                  
4 лет, гарантировалось получение опла-
чиваемой научной командировки, а так-
же сохранение учебных планов для 
набранных курсов. Временное прави-
тельство Приморской областной земской 
управы, пришедшее к власти в январе 
1920 г., согласилось с предложенным 
проектом и 17 апреля 1920 г. опублико-
вало постановление об открытии Даль-
невосточного государственного универ-
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ситета. Вуз был открыт в составе восточ-
ного, историко-филологического и юри-
дического факультетов под руководством 
ректора Г.В. Подставина [19, с. 103].  

Юридический факультет осуществ-
лял подготовку специалистов для юсти-
ции, адвокатов и юрисконсультов. Под-
готовка студентов велась на экономиче-
ском и юридическом отделениях. На 
юридическом отделении изучались об-
щие дисциплины юриспруденции, такие 
как общее государственное право, рус-
ское государственное право, история рус-
ского права, уголовное право, граждан-
ское и уголовное судопроизводство, по-
лицейское, церковное, международное и 
иные отрасли права. На втором курсе 
студенты приступали к изучению рим-
ского и гражданского права. Согласно 
учебному плану, обязательные зачеты 
были по римскому, уголовному и тузем-
ному обычному праву. 

На экономическом отделении юри-
дического факультета изучались общие 
юридические (русское государственное 
право, гражданское и уголовное право) и 
специальные (финансовое, вексельное, 
торговое и полицейское право) дисци-
плины. 

Революционные события 1917 г. по-
влекли за собой коренные изменения во 
всех направлениях жизни Российского 
государства. Произошли они и в системе 
высшего образования. В ноябре 1920 г. 
постановлением СНК была создана ко-
миссия для пересмотра учебных планов 
и методов преподавания общественных 
наук в системе высшего образования 
РСФСР. Комиссия сделала вывод об уста-
релости преподавания юриспруденции, 
поэтому весной 1921 г. были закрыты 
юридические и историко-философские 
факультеты, в составе которых находи-
лись юридические блоки. Взамен 
упраздненных факультетов и отделений 
учреждались факультеты общественных 
наук (ФОНы), на которых в рамках эко-
номического, политико-юридического и 
исторического отделений шла разработ-
ка идей научного социализма и материа-
листического мировоззрения. Осенью 

1920 г. юридический факультет ГДУ был 
преобразован в факультет общественных 
наук (ФОН). Составленная руководством 
образованного факультета план-записка 
о преподавании дисциплин в 1920/1921 
учебном году предполагала, что сотруд-
никами ФОНа будет проводиться науч-
ная разработка юридических и экономи-
ческих дисциплин, а также сообщение 
учащимся высшего юридического и эко-
номического образования, необходимого 
для научной, государственной, обще-
ственной или частной деятельности в со-
ответствующих отраслях. В документе 
отмечалось, что по объему сообщаемых 
научных знаний и по правам окончив-
ших курс юридического или экономиче-
ского отделений ФОН соответствуют 
аналогичным факультетам бывших рос-
сийских университетов. Так, на первом 
курсе читались лекции по римскому пра-
ву, истории русского права, общим уче-
ниям о государстве и праве, а также по-
литэкономия, социология и история эко-
номических учений. На втором курсе 
смешение досоветских и советских идей 
преподавания продолжилось. Изучались 
государственное право, история полити-
ческих учений, история философии пра-
ва, а также кооперативоведение. Обяза-
тельным для изучения был один из ев-
ропейских языков, по которому ежегодно 
проводились испытания [20, с. 64]. 

Обязательными блоками для сту-
дентов экономического и юридического 
отделений факультета общественных 
наук являлись еженедельные 4-часовые 
лекции и 2-часовые практические заня-
тия по общей теории права, государ-
ственному, гражданскому, торговому, 
уголовному, международному и админи-
стративному праву, гражданскому и тор-
говому процессу. Студенты юридическо-
го отделения ФОН углубленно изучали 
римское право, историю русского права и 
уголовный процесс. А факультативными 
являлись лекции по истории политиче-
ских знаний, обзору учений социализма, 
рабочему вопросу и законодательству, 
международному частному праву, кон-
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ституционному движению в России                          
и т.д. [20, с. 65]. 

Однако в мае 1921 г. в результате 
переворота власть во Владивостоке от 
Приморского областного управления пе-
решла к Временному Приамурскому 
правительству под руководством 
С.Д. Меркулова. Научная обществен-
ность Государственного Дальневосточно-
го университета оказалась в сложном по-
ложении. Ученые, занимая позицию 
компромиссного подхода в общении с 
политическими властями, оказались не 
готовы к новым политическим реалиям, 
деятельность вуза оказалась почти пара-
лизована.  

Вхождение Дальневосточного реги-
она в ноябре 1922 г. в состав советской 
России повлекло открытие вуза во Вла-
дивостоке. Однако пересмотр кадрового 
состава, пополнение штата преподавате-
лями-марксистами являлось необходи-
мым условием функционирования обра-
зовательного учреждения. В начале фев-
раля 1923 г. Дальневосточный револю-
ционный комитет поручил Дальнево-
сточному отделу народного образования 
самостоятельно утвердить штат профес-
суры ГДУ. В целях детального обследо-
вания деятельности ГДУ в апреле 1923 г. 
начала работу комиссия Дальневосточ-
ного отдела народного образования (Да-
льОНО) под руководством М.П. Малы-
шева. В результате инспектирования бы-
ли «ликвидированы старшие курсы всех 
факультетов, что было продиктовано ма-
лым количеством студентов на старших 
курсах». 

Народный комиссариат просвеще-
ния РСФСР, рассмотрев структуру уни-
верситета, утвердил ее в составе 
3 факультетов: политехнического, во-
сточного и рабочего. В целях экономии 
бюджетных средств, недостатка профес-
сорско-преподавательского состава и ла-
бораторного оборудования в состав 
Дальневосточного университета вошли 
педагогический и политехнический ин-
ституты. Ранее действовавшие учебные 
планы вузов были согласованы с учеб-
ными планами вузов советской России 

«путем устранения из первых устарело-
стей и введения обязательных советских 
минимумов общественных и политиче-
ских наук». 

26 июня 1923 г. факультет обще-
ственных наук был закрыт «ввиду отсут-
ствия марксистских кадров». 

Заключение. В начале 1920-х гг. 
Приморье стало политическим и эконо-
мическим центром Дальнего Востока и 
явилось удобной площадкой для разви-
тия и распространения высшего юриди-
ческого образования в регионе. Создан-
ный в 1919 г. частный юридический фа-
культет, в дальнейшем трансформиро-
ванный в вуз, стал продолжателем доре-
волюционных российских традиций ака-
демической подготовки специалистов. 
Однако к середине 1920-х гг. подготовка 
юристов с высшим образованием была 
свернута. Можно выделить несколько 
причин закрытия юридического факуль-
тета ГДУ.  

Во-первых, одной из главных причин 
упразднения высшего юридического обра-
зования в Дальневосточном регионе стал 
недостаток кадров для работы в новых 
условиях. Прежняя вузовская интелли-
генция со своей инерцией не смогла быст-
ро перестроиться от старой образователь-
ной модели и приспособиться к другим 
образовательным реалиям, в то время как 
новая интеллигенция еще только склады-
валась и не могла закрыть собой все по-
требности высшей школы. 

Во-вторых, юридическое образова-
ние в своем классическом виде не отвеча-
ло большевистским требованиям и нужда-
лось в том, чтобы приспособить его под 
обществоведческую направленность, но 
заменить, а точнее, подменить одно дру-
гим оказалось попросту невозможно. 

В-третьих, недостаток средств в 
условиях социально-экономической ситу-
ации 1920-х гг. повлек за собой сокраще-
ние в стране сети вузов и отдельных фа-
культетов. Сокращение, прежде всего, 
коснулось гуманитарных вузов, так как 
они не отвечали производственным зада-
чам и подготовке кадров прикладных 
профессий. 



 
 

История 
 

 

232 
 

 
Список источников 

 
1. Шабельникова Н.А. Исторический 

феномен хунхузничества в рамках 
современной историографии // 
Клио. 2021. № 3 (171). С. 45–52. 

2. Тюрькова А.А. Социально-экономи-
ческие и геополитические предпо-
сылки развития преступности на 
Дальнем Востоке России в 1920-х гг. / 
// Актуальные проблемы борьбы с 
преступлениями и иными правона-
рушениями. 2021. № 21-2. С. 166–167. 

3. Белевщук Г.П. Рабочие Дальнего 
Востока России в годы Гражданской 
войны: основные тенденции исто-
риографии // Гуманитарные чте-
ния: сб. ст. Владивосток: Изд-во 
ДВФУ, 2021. С. 15–22. 

4. Иванов В.Е. «Белое» Приморье в 
восприятии современников (май 
1921 – июль 1922 г.) // Молодежные 
исследования и инициативы в 
науке, образовании, культуре, поли-
тике: сб. мат-лов XIII Всерос. молод. 
науч.-практ. конф. Москва, 2018.  
С. 53–55. 

5. Шабельникова Н.А., Милежик А.В., 
Усов А.В. Формирование системы 
профессионального образования со-
трудников органов внутренних дел 
на Дальнем Востоке России. Влади-
восток, 2020. 49 с. 

6. Виноградов А.М. К вопросу о кадро-
вом обеспечении оперативно-
служебной деятельности органов 
внутренних дел России по борьбе с 
экономической преступностью // 
Гуманитарные чтения: сб. ст. Вла-
дивосток: Изд-во ДВФУ, 2021.  
С. 150–158. 

7. Тюрькова А.А. Деятельность мили-
ции по противодействию наркопре-
ступности на советском Дальнем 
Востоке (1922–1930): историогра-
фия проблемы // Клио. 2021.                               
№ 8 (176). С. 60–67. 

8. Ляскина Н.В. Преступность несо-
вершеннолетних как объект исто-
рического исследования // Куль-

турно-историческое наследие Рос-
сии и стран Азиатско-Тихо-
океанского региона: исследование и 
сохранение: мат-лы Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 100-
летию высшего исторического обра-
зования на Дальнем Востоке России. 
Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2018.                
С. 384–390. 

9. Попов Ф.А. К вопросу об усилиях 
Временного Приамурского прави-
тельства наладить межрегиональ-
ные связи для борьбы с большеви-
ками в конце 1921 года // Земля и 
власть в истории России: сб. науч. 
ст. Москва, 2020. С. 559–567. 

10. Зайцев Н.Н. Проблемы освоения 
Дальнего Востока России // Исто-
рия. Историки. 2021. № 1. С. 32–38. 

11. Жадан А.В. «Учить подчиненный 
им состав только тому, с чем при-
дется встретиться на войне»: воен-
ная подготовка сотрудников терри-
ториальных органов НКВД Дальне-
го Востока (1941–1945 гг.) // Вест-
ник Омского университета. Серия: 
Исторические науки. 2021. Т. 8.                   
№ 1 (29) С. 34–40. 

12. Позняк Т.З. «Больные вопросы» и 
внутриполитическое положение 
Дальневосточной республики в 
1920–1922 гг. // Гуманитарные ис-
следования в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке. 2020. № 4 (54). 
С. 51–62. 

13. Stephan John J. The Russian Far East. 
A History Stenford. California: Stan-
ford University Press, 1994. 261 p. 

14. Левшин К.Е. Причины дезертирства 
в Красной армии (1918–1921 гг.) // 
Новейшая история России. 2011.                     
№ 2. С. 73–79.  

15. Аронов Д.В., Кошелева С.В., Смир-
нов И.М. Юридическое образование 
в Советской России в 1917–1920 гг. 
(на примере учебно-методических 
материалов Коммунистического 
университета им Я.М. Свердлова) // 
Вестник государственного и муни-
ципального управления. 2020. Т. 9. 
№ 3. С. 176–186. 



 
 

Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2022. №4 
 

 

233 
 

16. Троицкая Н.А. К истории Дальнево-
сточного общества содействия раз-
витию высшего образования // 
Высшее образование на Дальнем 
Востоке: история, современность, 
будущее: мат-лы науч. конф. Влади-
восток, 1998. С. 6–8. 

17. Хисамутдинов А.А., Чи Ю. Начало 
юридического образования на 
Дальнем Востоке (1919–1922 гг.) // 
ДВР и завершающий этап граждан-
ской войны в Сибири и на Дальнем 
Востоке: мат-лы Всерос. науч.-
практ. конф. Чита, 2020. С. 133–136. 

18. Павлова И.П. Представление сель-
ского населения России о праве на 
землю в 1917 г. // Социально-
экономический и гуманитарный 
журнал Красноярского ГАУ. 2020. 
№ 2 (16). С. 160–171. 

19. Позднякова В.И. Патриотическое 
воспитание сотрудников органов 
внутренних дел // Клио. 2021.                        
№ 12 (180). С. 102–106. 

20. Позняк Т.З. Создание местных ор-
ганов власти в Дальневосточной 
республике: декларации и реаль-
ность // Россия и АТР. 2020.                          
№ 2 (108). С. 63–79. 

 
References 

 
1. Shabel'nikova N.A. Istoricheskii 

fenomen khunkhuznichestva v 
ramkakh sovremennoi istoriografii // 
Klio. 2021. № 3 (171). S. 45–52. 

2. Tyur'kova A.A. Sotsial'no-ehkonomi-
cheskie i geopoliticheskie predposylki 
razvitiya prestupnosti na Dal'nem 
Vostoke Rossii v 1920-kh gg. // 
Aktual'nye problemy bor'by s prestup-
leniyami i inymi pravonarusheniyami. 
2021. № 21-2. S. 166–167. 

3. Belevshchuk G.P. Rabochie Dal'nego 
Vostoka Rossii v gody Grazhdanskoi 
voiny: osnovnye tendentsii istoriografii 
// Gumanitarnye chteniya: sb. st. 
Vladivostok: Izd-vo DVFU, 2021.  
S. 15–22. 

4. Ivanov V.E. «BeloE» Primor'e v 
vospriyatii sovremennikov (mai 1921 – 

iyul' 1922 g.) // Molodezhnye 
issledovaniya i initsiativy v nauke, 
obrazovanii, kul'ture, politike: sb. mat-
lov XIII Vseros. molod. nauch.-prakt. 
konf. Moskva, 2018. S. 53–55. 

5. Shabel'nikova N.A., Milezhik A.V., 
Usov A.V. Formirovanie sistemy 
professional'nogo obrazovaniya sot-
rudnikov organov vnutrennikh del na 
Dal'nem Vostoke Rossii. Vladivostok, 
2020. 49 s. 

6. Vinogradov A.M. K voprosu o 
kadrovom obespechenii operativno-
sluzhebnoi deyatel'nosti organov 
vnutrennikh del Rossii po bor'be s 
ehkonomicheskoi prestupnost'yu // 
Gumanitarnye chteniya: sb. st. 
Vladivostok: Izd-vo DVFU, 2021.  
S. 150–158. 

7. Tyur'kova A.A. Deyatel'nost' militsii 
po protivodeistviyu narkoprestupnosti 
na sovetskom Dal'nem Vostoke (1922–
1930): istoriografiya problemy // Klio. 
2021. № 8 (176). S. 60–67. 

8. Lyaskina N.V. Prestupnost' 
nesovershennoletnikh, kak ob"ekt 
istoricheskogo issledovaniya // 
Kul'turno-istoricheskoe nasledie 
Rossii i stran Aziatsko-Tikho-
okeanskogo regiona: issledovanie i 
sokhranenie: mat-ly Mezhdunar. 
nauch.-prakt. konfer., posvyashch. 
100-letiyu vysshego istoricheskogo 
obrazovaniya na Dal'nem Vostoke 
Rossii. Vladivostok: Izd-vo DVFU, 
2018. S. 384–390. 

9. Popov F.A. K voprosu ob usiliyakh 
Vremennogo Priamurskogo pravi-
tel'stva naladit' mezhregional'nye 
svyazi dlya bor'by s bol'shevikami v 
kontse 1921 goda // Zemlya i Vlast' v 
istorii Rossii: sb. nauch. st. Moskva, 
2020. S. 559–567. 

10. Zaitsev N.N. Problemy osvoeniya 
Dal'nego Vostoka Rossii // Istoriya. Is-
toriki. 2021. № 1. S. 32–38. 

11. Zhadan A.V. «Uchit' podchinennyi im 
sostav tol'ko tomu, s chem pridetsya 
vstretit'sya na voinE»: voennaya pod-
gotovka sotrudnikov territorial'nykh 
organov NKVD Dal'nego Vostoka 



 
 

История 
 

 

234 
 

(1941–1945 gg.) // Vestnik Omskogo 
universiteta. Seriya: Istoricheskie 
nauki. 2021. T. 8. № 1 (29) S. 34–40. 

12. Poznyak T.Z. «Bol'nye voprosY» i vnu-
tripoliticheskoe polozhenie Dal'nevos-
tochnoi respubliki v 1920–1922 gg. // 
Gumanitarnye issledovaniya v Vos-
tochnoi Sibiri i na Dal'nem Vostoke. 
2020. № 4 (54). S. 51–62. 

13. Stephan John J. The Russian Far East. 
A History Stenford. California: Stan-
ford University Press, 1994. 261 p. 

14. Levshin K.E. Prichiny dezertirstva v 
Krasnoi armii (1918–1921 gg.) // 
Noveishaya istoriya Rossii. 2011. № 2. 
S. 73–79.  

15. Aronov D.V., Kosheleva S.V., Smirnov 
I.M. Yuridicheskoe obrazovanie v So-
vetskoi Rossii v 1917–1920 gg. (na 
primere uchebno-metodicheskikh ma-
terialov Kommunisticheskogo univer-
siteta im YA.M. Sverdlova) // Vestnik 
gosudarstvennogo i munitsipal'nogo 
upravleniya. 2020. T. 9. № 3. S. 176–
186. 

16. Troitskaya N.A. K istorii Dal'nevos-
tochnogo obshchestva sodeistviya 

razvitiyu vysshego obrazovaniya // 
Vysshee obrazovanie na Dal'nem 
Vostoke: istoriya, sovremennost', bu-
dushchee: mat-ly nauch. konf. Vladi-
vostok, 1998. S. 6–8. 

17. Khisamutdinov A.A., Chi YU. Nachalo 
yuridicheskogo obrazovaniya na 
Dal'nem Vostoke (1919–1922 gg.) // 
DVR i zavershayushchii ehtap gra-
zhdanskoi voiny v Sibiri i na Dal'nem 
Vostoke: mat-ly Vseros. nauch.-prakt. 
konf. Chita, 2020. S. 133–136. 

18. Pavlova I.P. Predstavlenie sel'skogo 
naseleniya Rossii o prave na zemlyu v 
1917 g. // Sotsial'no-ehkonomicheskii i 
gumanitarnyi zhurnal Krasnoyarskogo 
GAU. 2020. № 2 (16). S. 160–171. 

19. Pozdnyakova V.I. Patrioticheskoe 
vospitanie sotrudnikov organov vnu-
trennikh del // Klio. 2021. № 12 (180). 
S. 102–106. 

20. Poznyak T.Z. Sozdanie mestnykh or-
ganov vlasti v Dal'nevostochnoi respu-
blike: deklaratsii i real'nost' // Rossiya 
i ATR. 2020 № 2 (108). S. 63–79. 

 
Статья принята к публикации 11.10.2022 / 

The article has been accepted for publication 11.10.2022. 
 

Информация об авторе: 
Татьяна Александровна Орнацкая, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин, кандидат исторических наук, доцент 
 
Information about the authors: 
Tatyana Alexandrovna Ornatskaya, Associate Professor at the Department of State 
and Legal Disciplines, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor 
 

 
  


