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Аннотация 

Китайское законодательство подчеркивает идеи социализма, а также имеет дело с 

«китайскими особенностями». Данная статья посвящена изучению, сравнению и 

сопоставлению правовой культуры Китая и России в социалистический период. Автор 

приходит к выводу, что усилиями и талантом русских ученых в 20-е гг. в Маньчжурии была 

создана высшая юридическая школа, стоявшая на уровне университетов дореволюционной 

России. Задача сохранения российской юриспруденции и передачи российской 

юридической науки подрастающему поколению была успешно решена. 
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Введение. Идеология права в Китае и России 

Официальное название правовой системы Китая – «социалистическая правовая система» с 

китайской спецификой, лежащей в основе китайской идеи социализма, так как «социализм» 

определяет специфику китайской правовой идеологии. Нынешняя правовая система Китая 

основана на конституции, конституция, в свою очередь, сформулирована в соответствии с 

другими законами, она является основным законом страны. В преамбуле Конституции и в 

первой статье четко указано, что Китай является «социалистической страной», его 

государственное устройство основано на идеях Маркса и Ленина, Мао Цзэдуна и теории Дэн 

Сяопина. Эти три идеи представляют собой ведущую идеологию, которой придерживается 

руководство Коммунистической партии Китая. 

Социалистическое содержание законов началось в 1954 г., когда Китай обнародовал первую 

конституцию; в нем определены все приоритетные направления деятельности правительства. 

Впоследствии, несмотря на пересмотр конституции в 1975, 1978, 1982 и 1988 гг., а их было 

четыре, а также в 1993, 1999 и 2004 годах, суть социалистического строя не изменилась, 

наоборот, она даже усилила свою роль. 

Китайское законодательство подчеркивает идеи социализма, а также имеет дело с 

«китайскими особенностями». «Китайская специфика» означает, что китайский социализм 

выделяет индивидуальные особенности и не имеет теоретического универсального значения. 

На появление таких родимых пятен влияют следующие два аспекта: с одной стороны, в 1991 г. 

распался Советский Союз как правопреемник России, полностью отрицательная сторона 

социализма – капитализм, что заставляет китайские власти задуматься над тем, почему практика 

социализма в Советском Союзе не получится. После распада СССР до настоящего времени пять 

государств сохраняют верность социалистической идеологии (Северная Корея, Куба, Вьетнам, 

Лаос и Китай), хотя Китай занимает доминирующее положение среди всех пяти стран. Таким 

образом, социализм потерял свою универсальную основу и идею, поэтому в Китае упор делается 

на «китайские особенности», но это тоже неудачный выбор. 

По сравнению с Китаем, после распада Советского Союза Россия подчеркивает 

центральную роль Конституции во всей правовой системе в отечественном праве, но 

Конституция четко прописывает идеологию цели. Конституция Российской Федерации, 

принятая 12 декабря 1993 г., имеет не только высшую юридическую силу, но и прямое действие, 

то есть в соответствующих правовых нормах, противоречащих духу Конституции, или в других 

законах, не относящихся к определенным конкретным вопросам положения, судебная власть 

может непосредственно применять положения Конституции в соответствии с духом 

Конституции. 

Конституция России также провозгласила демократию, верховенство закона, верховенство 

прав и свобод человека и гражданина, разделение трех полномочий государственных органов и 

другие важные принципы. Положения третьего пункта статьи 46 Конституции РФ гласит, что 

граждане РФ всеми способами содействуют принятию внутреннего законодательства. Это 

показывает, что в России фактически поставлен принцип прав человека выше прав 

суверенитета, а в Китае это совершенно немыслимо. 

Кроме того, Советский Союз 22 ноября 1991 г. в «Декларации о правах и свободах человека 

и гражданина» впервые заявил, что права и свободы людей, рожденные с общепризнанными 

нормами международного права, относятся к правам человека, право имеет высшую силу. 

Одним словом, правовая система России полностью отошла от социалистического пути в 

идеологии и стала полностью капиталистической. 
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Правовая идеология в капиталистический период Китая 

Правовая система в современном Китае относится к правовому периоду от Опиумной войны 

1840 года до основания нового Китая, включая позднюю династию Цин, временное 

правительство Нанкина, северное правительство и национальное правительство Нанкина. После 

Опиумной войны в Китае началось нашествие и господство западных держав и постепенно 

страна превратилась в полуколониальное и полуфеодальное общество. В процессе внутренних 

и внешних проблем в китайском обществе начался сложный переходный период. С 

юридической точки зрения характерными чертами этой трансформации является то, что 

существовавшая тысячи лет традиционная концепция правовой системы начала рушиться, а 

новая правовая система еще не имела прочного фундамента. 

В Китае период с начала опиумной войны 1840 г. по 1911 г. называли «концом династии 

Цин». В этот период истории, несмотря на то, что цинское правительство продолжало сохранять 

территориальную целостность и управлять большей частью страны, некоторые прибрежные 

районы и порты фактически утратили территориальный суверенитет и административную 

юрисдикцию. 

Практически полость утратила право на консульскую юрисдикцию, в конце правления 

династии Цин меняется судебная система, и в юридическом смысле Китай становится 

полуколонией, что является серьезным нарушением судебного суверенитета Китая. 

В то же время после 1840 г., особенно в последние десять лет правления Цин, цинское 

правительство было вынуждено проводить широкий спектр правовых реформ. Было введено 

большое количество современных западных правовых теорий и новая правовая система. 

Произошла также определенная трансформация первоначального права династии Цин. 

Особенности развития правовой системы этого периода: китайцы придерживаются 

феодальной этической онтологии, новой ситуации и следуют закону иностранного капитализма; 

сочетание новейших достижений феодальной традиции и капитализма; сочетание всех законов 

с современной организационно-правовой формой; поддержка реакционного господства 

демократии на самом деле не осуществляется. Однако исправительное право в конце династии 

Цин также оказало важное влияние на историю развития правовой системы Китая [Бевеликова, 

2012]. 

Реформа правовой системы в конце династии Цин стала важным поворотным моментом в 

истории развития китайской правовой системы, ознаменовав начало распада китайской 

правовой системы, переход Китая от древней правовой системы к современной системе, а также 

заложив фундамент для китайской правовой модернизации, что способствовало модернизации 

образования и развитию капитализма китайской экономики. 

В октябре 1911 г. в Китае началась знаменитая Синхайская революция. 1 января 1912 г. было 

провозглашено Временное правительство Китайской Республики (Нанкин). Под руководством 

революционной партии во главе с Сунь Ятсеном, как ядро, Нанкинское Временное 

правительство в короткие сроки провело ряд законодательных мероприятий и заложило основы 

правовой системы Китайской Республики. 

К законам этого периода в основном относятся конституционный строй, административные 

постановления, законы и постановления о защите прав человека, национальные и религиозные 

законы, социальное законодательство, законы об экономическом развитии и так далее. 

Следует упомянуть о «временной конституции» Китайской Республики, законе, принятом и 

обнародованном в 1912 г. По содержанию она была разработана на принципе разделения 

властей, провозглашала общие принципы демократии и свободы, а также защиты частной 
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собственности, но в то же время создана для предотвращения деятельности Юань Шикая по 

смене президентской республики. Это первый буржуазно-республиканский характер 

конституционных документов, установивший буржуазно-республиканский национальный 

строй. 

В марте 1912 г. Сунь Ятсен узурпировал политическую власть Китайской Республики и 

учредил пекинское правительство Китайской Республики, которое контролировалось 

северными военачальниками в Пекине, а именно правительство северных военачальников. 

Чтобы справиться с различными трудностями, правительство северных военачальников также 

осуществляло законодательную деятельность [Трощинский, 2014]. 

Чтобы прийти к власти, укрепить власть и устранить диссидентов, северное правительство 

часто предпринимало конституционные действия, чтобы обеспечить правовую основу для 

своего правления. 

Документы, изданные в этот период, включали «Проект конституции Китайской 

Республики» 1913 г., также известный как «проект конституции правительства Тяньтана от 

северного правительства», который является первым проектом Конституции 1914 г.; 

Конституцию Китайской Республики, также известную как «Закон Юаньцзи», полностью 

установившую власть вооруженных сил; Конституцию Китайской Республики 1923 г., также 

известную как «конституция о взяточничестве», которая является первой современной 

конституцией Китая. 

Законодательная деятельность бэйянского правительства объективно давала определенные 

преимущества для правового построения нанкинского национального правительства в 

будущем. 

В период с 1927 по 1949 г. Национальным правительством Нанкина была основана партия 

Гоминьдан. После создания национального правительства Нанкина велась обширная 

законотворческая деятельность, большое количество законов, указов и дел о раскрытии 

разъяснений образовали «шестерку», включающую Конституцию и конституционные 

документы, гражданское право, хозяйственное право, административное право, уголовное 

право и связи между законом и процессуальным законодательством и соответствующими 

нормативными актами. Среди них представителем конституционных документов была 

Конституция Китайской Республики, опубликованная в 1947 г. 

Эта конституция стала воплощением мысли крупных землевладельцев и крупной 

буржуазии, ее главная черта заключалась в том, что простой народ не имел права, диктатура 

централизованной власти ограничивала и лишала народ демократических прав и свобод, вся 

власть была сосредоточена в одной руке. 

Эти феодально-фашистская диктатура, антикоммунистическая гражданская война против 

людей закона, национальные законы способствовали полной утрате страной суверенных прав. 

Таким образом, мы видим, что правовая система гоминьдановского режима придерживается 

дуализма в правовой системе. Даже в законодательной сфере все было относительно хорошо, а 

вот в судебной системе все было очень мрачно. Особенно политическая сфера 

характеризовалась своим неприкрытым деспотизмом. 

Правовая идеология в капиталистический период России 

Начало ХХ века – один из самых сложных периодов в развитии российского государства и 

права. Чередуя экономические взлеты и падения, страна пережила революцию 1905-1907 гг. и 

две войны – русско-японскую и Первую мировую. Все это не могло не сказаться на правовой 
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системе. Правительство Николая II было вынуждено пойти на определенные реформы. 6 августа 

1905 г. был опубликован Манифест об учреждении Государственной думы как совещательного 

комитета. Тогда же было опубликовано Положение о выборах в Государственную Думу. 

Произошел переход к сословной избирательной системе. Не имели избирательных прав 

женщины-срочники и лица моложе 25 лет. 17 октября 1905 г. император подписал Манифест об 

улучшении общественного порядка. В этом манифесте от правительства требовалось дать 

народу незыблемые основы гражданской свободы на основе фактической неприкосновенности 

личности, свободы совести, слова, собраний и объединений. 11 декабря 1905 г. вышел новый 

закон о выборах, расширивший круг избирателей. Избирательные права получили рабочие. 

Были установлены трехэтапные выборы. 20 февраля 1906 г. была принята новая «Конституция 

Государственной Думы». Государственная Дума имеет следующие функции: 1) обсуждение и 

подготовка законопроектов; 2) утверждение бюджета. 

3 июня 1907 г. Дума была распущена и одновременно приняла новый избирательный закон, 

резко ограничивший избирательные права широких слоев населения. Деятельность 

Государственной Думы начала XX века не оказала существенного влияния на развитие 

правовой системы страны, но ее опыт может быть учтен Государственной Думой сегодня. При 

Думе законодательные полномочия Государственного совета были таковыми, как 

совещательный орган, в который входили высшие должностные лица по царскому назначению, 

он стал законодательной палатой. 

В этом состоит основное содержание законов, принятых для развития российской правовой 

системы начала XX в. Дальнейшее развитие естественного права было прервано Первой 

мировой войной, а затем революционными событиями 1917 г. 

Относительно юридического образования в дореволюционный период можно сделать 

следующие выводы.  

Во-первых, в дореволюционной России преобладала подготовка юристов в народном 

образовании, формировавшаяся в конце XIX в. «свободная школа» имела второстепенное 

значение.  

Во-вторых, практиковалась единственная форма юридического образования – только очная 

и только высшее.  

В-третьих, основной контингент студентов-юристов был на юридических факультетах 

вузов. Меньшая часть училась в специальных учебных заведениях, таких как юридический 

факультет, Александровский (Царскосельский) лицей, Демидовский лицей. Юридические 

факультеты были самыми многочисленными в университетах.  

В-четвертых, юридические факультеты были не только учебно-методическими, но и 

научными центрами. На кафедрах университета работали ведущие ученые, практически все 

известные юристы этого периода испытали себя в качестве преподавателей. Здесь велась 

подготовка научной смены, талантливых выпускников оставляли на кафедрах для подготовки к 

профессорскому званию. 

В-пятых, в дореволюционной России существовала утилитарная модель университета: 

юридические факультеты готовили будущих государственных служащих, выпускникам 

присваивались классные чины. 

Достижения дореволюционной юридической науки были во многом перечеркнуты 

событиями октября 1917 г. Однако ее традиции не перестали существовать и в советский 

период, а на новом этапе развития российской государственности вновь стали предметом 

изучения.  
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Советская правовая система строилась на протяжении всей истории советского государства 

в соответствии с политической линией партии. Старая правовая система подлежала полной 

ликвидации. На смену пришла новая система, основанная на «революционном правовом 

мышлении». 

Перед советской судебной практикой стояла проблема легализации (нормативного 

закрепления) партийных решений и создания нормативной базы регулирования новых 

общественных отношений. Основная трудность заключалась в том, что в системе нормативных 

актов не было четкой структуры и системы. Наряду с декретами принимались декларации, 

прокламации, резолюции и воззвания. Первыми советскими декретами были декреты «О мире», 

«О земле», «Декларация прав народов России», «Декларация прав трудящихся и 

эксплуатируемых». 

Гражданское право с самого начала должно было приобрести классовый характер. Прежде 

всего, это касалось имущества. Юридически были закреплены новые принципы землевладения 

и землепользования. Земельное право было направлено на регулирование социалистических 

общественных отношений в деревне. Обобществление земли, отторгнутой у крупных 

собственников, создало реальную возможность для организации в деревне советских и 

кооперативных хозяйств. В трудовом законодательстве воплотились многие положения и 

требования, действовавшие во всех странах: восьмичасовой рабочий день, еженедельный 

непрерывный ежедневный отдых, запрещение работы в ночное время, кроме непрерывного 

производства, запрещение детского труда. Действия Советского правительства в области 

охраны труда получили высокую оценку мировой общественности. Семейное право закрепляло 

гендерное равенство и гражданский брак. 

Уголовному праву этого периода свойственна политическая ангажированность, такая 

ситуация характерна для всех без исключения революций. В нормативных актах того периода 

нет четких понятий преступления, вины, покушения на преступление и оконченного 

преступления, соучастия. Все противоправные действия делились на контрреволюционные и 

простые. К первым относятся саботаж, посягательства на присвоение государственной власти и 

организация контрреволюционной деятельности. К просто преступлениям относится бытовой 

характер преступления. 

Гражданское судопроизводство строилось в соответствии с постановлением суда, 

наделявшим суды широкими полномочиями в отсутствие закона здравого смысла и 

соображений справедливости. Уголовный процесс также нес на себе отпечаток революционного 

произвола. Уголовно-процессуальные правоотношения не были урегулированы, поэтому 

допускался произвол, который при неквалифицированной судебной власти был широко 

распространен. 

Важным шагом стало принятие 10 июля 1918 г. Конституции РСФСР (Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики), основу которой составили декреты 

«О мире», «О земле» и «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемых». Конституция 

начинает Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемых. Второй раздел «Общие положения 

Конституции РСФСР» определяет характер Советского государства как рабочего 

социалистического общества, декларирует права и обязанности граждан, форму государства и 

др. Третий раздел посвящен строительству Советской власти и ее организации в центре и на 

местах. В четвертом разделе говорится об активном и пассивном избирательном праве, 

перечислены категории лиц, лишенных этого права. Пятый раздел посвящен вопросам 

бюджетного права и финансовой политики. Раздел шестой содержит описание флага и герба 
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РСФСР. 

Социальной основой нового государства по Конституции является диктатура пролетариата, 

а политической основой – система Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Конституция закрепляет следующие права и свободы: свобода совести, свобода слова, свобода 

собраний, собраний. 

Таким образом, формирование государственно-правовых институтов рассматриваемого 

периода происходило в соответствии с большевистской интерпретацией марксистской 

концепции диктатуры пролетариата, но это была сильно искаженная интерпретация 

марксистских идей, которую большевики использовали для своих целей.  

После Октябрьской революции начался демонтаж системы юридического образования как 

непосредственно связанной с царским режимом. Согласно Декрету Совета Народных 

Комиссаров от 5 июля 1918 г., все учебные заведения страны были переданы в ведение 

Наркомата просвещения. В результате вузы юридического профиля, ранее находившиеся в 

подчинении Минюста и других ведомств, были закрыты. Постепенно прекратилась 

деятельность частных учебных заведений. 

Для управления вузами в структуре Наркомпроса создан специальный отдел, после ряда 

переименований в 1921 г. получивший наименование Главного управления профтехучилищ и 

высших учебных заведений (Главпрофобр). В качестве головного научного учреждения в1918 

г. была создана Социалистическая академия общественных наук. 

В декабре 1918 г. юридические факультеты университетов были постепенно закрыты, а в 

1919 г. на их базе были созданы факультеты общественных наук (фонды). Преподавание 

собственно юридических дисциплин основывалось на изучении действующего советского 

законодательства. Создание новых программ и учебников из-за ограниченности числа ученых-

марксистов затягивалось и сопровождалось значительными трудностями. Лишь в октябре 1922 

г. были утверждены первые программы университетских курсов по Конституции РСФСР и 

историческому материализму. 

В декабре 1918 г. юридические факультеты университетов были постепенно закрыты, а в 

1919 г. на их базе были созданы факультеты общественных наук (фонды). Преподавание 

собственно юридических дисциплин основывалось на изучении действующего советского 

законодательства. Создание новых программ и учебников из-за ограниченности числа ученых-

марксистов затягивалось и сопровождалось значительными трудностями. Лишь в октябре 1922 

г. были утверждены первые программы университетских курсов по Конституции РСФСР и 

историческому материализму. 

Революция лишила Россию прежнего законодательства, которое требовало создания нового, 

легализовавшего деятельность советского руководства. В гражданском праве на протяжении 

всего периода военного коммунизма продолжалась замена торговли планомерным 

распределением продуктов в общегосударственном масштабе, ограничением товарно-

денежных отношений, созданием единой банковской системы. Значительные изменения 

произошли в сфере авторского права. Все гонорары, оставшиеся после смерти автора, 

обратились к государству. 

Главным достижением в области трудового права стало принятие в декабре 1918 г. 

Трудового кодекса законов РСФСР. Он установил обязательные правила для обеспечения 

социальной защиты инвалидов, борьбы с безработицей и материальной поддержки безработных 

и других. Узость законодательства заключалась в том, что оно не регулировало отношения в 

аграрной сфере. В целях укрепления трудовой дисциплины были введены «товарищеские 
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суды», по приговору которых нарушитель трудовой дисциплины мог получить общественный 

выговор в виде выговора, временно понижен в должности и отправлен на тяжелые общественно 

необходимые работы. В области аграрных отношений большевики с самого начала взяли курс 

на создание единого государственного земельного фонда и колхозов. Были созданы 

товарищества, коммуны и артели. 

Цели и задачи уголовного права сформулированы в документе «Руководящие принципы 

уголовного права РСФСР». Этот документ заложил основы последовательности в области 

уголовной политики. На его основе был разработан и принят первый Уголовный кодекс. 

Политика «военного коммунизма» носила временный характер, так как вызывала резкое 

неприятие в обществе. Против него были многочисленные выступления, самыми драматичными 

из которых стали восстание кронштадтских матросов и крестьянская война в Тамбове. 

Советское руководство понимало, что террор и беззаконие удержать власть не могут, что 

надежда на скорейшее введение коммунистических отношений и надежда на скорую мировую 

революцию несовместимы [Бевеликова, 2012] 

В период новой экономической политики (НЭП) в 1920-е гг. происходит формирование 

советской правовой системы. Упорядочивалась правотворческая деятельность, 

совершенствовались юридические консультации, особенно с учетом общественного мнения и 

использования зарубежного и дореволюционного опыта, были кодифицированы основные 

отрасли права, наделены правом издавать нормативные правовые акты общественные 

организации. Были приняты следующие кодексы: Гражданский, Земельный, Уголовный, 

Трудовой, Гражданский процессуальный и Уголовно-процессуальный. 

Наиболее сложной задачей была разработка и принятие Гражданского кодекса РСФСР, 

закладывающего основные принципы в сфере имущественно-экономических отношений. 

Положения нового Кодекса были закреплены социалистическим правом. Это защита 

государственной собственности, ограничение частного предпринимательства и частного 

оборота, монополия внешней торговли. Гражданский кодекс РСФСР был принят 31 октября 

1922 г. Он включал 435 статей и четыре раздела: 1) общую часть; 2) право собственности; 3) 

обязательственное право; 4) наследственное право. Характерной чертой Кодекса было 

включение в него в качестве приложения подзаконных актов и ВЦИК СНК, разработавших и 

конкретизировавших некоторые положения Кодекса. Кодекс устанавливает три вида 

собственности: государственную, кооперативную и частную. 

Большинство государственных предприятий переведены на экономический расчет. 

Родственные компании объединены в трасты. Трасты использовались государством как 

средство управления рыночными процессами. Для организации заготовки и сбыта готовой 

продукции тресты объединялись в синдикаты, которые занимались также заготовительными 

операциями, финансированием, в ряде случаев производственными вопросами. В Кодексе 

много внимания уделено разным видам партнерских отношений. 

Земельные отношения регулировались Земельным кодексом РСФСР от 30 октября 1922 г. 

Вся земельная политика правительства строилась на принципе национализации земли. Каждый 

гражданин мог получить землю в трудовое пользование и сам решать, в какой форме ею 

пользоваться. 

Уголовный кодекс РСФСР, принятый 26 мая 1922 г., имел деление на общую и особенную 

части. В Общей части УК РФ были закреплены пределы ступеней, общих принципов наказания, 

определения мер наказания, родов и видов наказания и иных мер социальной защиты, порядка 

отбывания наказания. Особенная часть состоит из восьми глав: 1) состояние преступления; 2) 
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должностные лица преступления; 3) нарушения права отделения церкви от государства; 4) 

экономические преступления; 5) посягательства на жизнь и достоинство личности; 6) 

преступления против собственности; 7) воинские преступления; 8) нарушение прав 

общественной безопасности и общественного порядка. 

Уголовный кодекс предусматривает репрессивные меры в отношении нелояльных режиму, 

такие как выдворение, вводит понятие «общественно опасных элементов». Уголовный кодекс 

на первое место поставил борьбу с преступлениями против государства. 

В 1923 г. были приняты гражданский и уголовно-процессуальный кодексы. Гражданский 

кодекс РСФСР давал гражданам возможность фактически защищать свои интересы в 

производстве по гражданским делам. РСФСР предоставила гражданам возможность реально 

отстаивать свои интересы в судопроизводстве по гражданским делам. Кодекс устанавливает 

принцип гласности и прозрачности уголовного процесса. Исключения составляли дела, 

содержащие пьяную, государственную, дипломатическую тайну, а также содержащие сведения 

о половой жизни. Закон обязывает суд установить истину по делу. Если дело было в 

прокуратуре, надо было защищать со стороны. Пересмотр судебных решений был возможен 

только в кассационном порядке. 

Провозглашая НЭП, Ленин требовал пересмотра всех точек зрения на социализм. Этого не 

было и не могло быть, потому что большевистский эксперимент основывался на реализации 

утопической идеи в стране, опустошенной войной и внутренними беспорядками. Построить 

«новое общество» можно было только путем насилия. Поэтому НЭП был своего рода 

перегруппировкой сил для очередного наступления на столицу. НЭП стал препятствием на пути 

политики восстановления экономики и непреодолимым. 

Переход к новой экономической политике непосредственно коснулся юридического 

образования. Возрождение рыночных отношений, восстановление денежного обращения, 

создание банковской сети, развитие международных торговых связей требовали стабильности 

законодательства и регулирования новых экономических отношений правовыми средствами, а 

не методами революционного насилия. Подготовка юристов должна была вестись на отдельных 

факультетах. В крупнейших университетах страны – Московском и Ленинградском – были 

созданы факультеты советского права. 

Необходимо отметить еще одну особенность советской правовой политики. Если в 

дореволюционный период господствовавшее в вузах юридическое образование было 

направлено на подготовку государственных служащих более широкого профиля, то в период 

становления советской государственности оставалось неясным, какие части государственного 

аппарата еще нуждаются в юридических знаниях и у которых достаточно опыта революционной 

работы. Советское законодательство устанавливало в качестве обязательного условия наличие 

юридического образования только для занятия определенных должностей в 

правоохранительных органах. В результате произошла локализация сферы юридической 

деятельности: юристы работали в судах, во вновь организуемой прокуратуре и в адвокатуре, в 

качестве юрисконсультов предприятий и организаций. Из сферы их профессиональной 

занятости выпал огромный сегмент, куда в дореволюционный период было вовлечено 

значительное число выпускников юридических вузов и факультетов – центральных и местных 

административных учреждений. 

В первое десятилетие советской власти сохранялся дореволюционный способ получения 

высшего юридического образования – только на дневной основе. Однако изменение целей 

высшего образования, а именно необходимость подготовки партийного и советского актива, 
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неизбежно привело к возникновению заочного обучения. В октябре 1927 г. в МГУ было создано 

заочное отделение (факультет советского права на дому) с учебным планом, рассчитанным на 

четырехлетний срок обучения. Однако заочное обучение в это время делало лишь первые шаги, 

превращение его в наиболее массовую форму подготовки юристов оказалось делом будущего. 

Следует отметить, что в начале XX в. в России появилась практика открытия высших 

учебных заведений за рубежом. Так, в 1920 г. в Харбине (КНР) появляется юридический 

факультет, просуществовавший до 1938 г. Это обосновывается тем, что с конца XIX века на 

северо-востоке Китая началось строительство Ближневосточной железной дороги. Дорога не 

только соединяла отдельные точки, но и способствовала развитию региона. 

Постепенно потребность региона в профессиональных кадрах, в том числе в юристах, стала 

ощутимой. Первой инициативой по созданию юридического факультета в 1918 г. можно считать 

деятельность дореволюционного комитета по созданию в Харбине высшего учебного заведения 

[Конституции государств Азии, 2020]. 

Дата основания юридического факультета – 1 марта 1920 года. Однако декан юридического 

университета В.А. Рязановский отмечал нехватку профессиональных кадров, нехватку 

материальных средств, самое главное, что российское правительство не оказывало помощь в 

развитии зарубежного высшего учебного заведения. Этот факультет был создан по образцу 

соответствующего факультета Московского университета. Именно юридический факультет 

создал тот факт, что большую часть профессорско-преподавательского состава составляли 

юристы. 

Юридический факультет осуществлял свою деятельность на основании 

общеуниверситетского Устава дореволюционной России 1884 г. с последующими изменениями. 

С 1923 г. с учетом местных условий на факультете введено преподавание китайского права: 

государственного, административного, гражданского, уголовного, уголовно-процессуального, 

торгового. В связи с восстановлением связей с Советским Союзом преподавалось и советское 

право. 

Студенты одиннадцати национальностей получили образование на юридическом 

факультете. Это русские, украинцы, латыши, евреи, грузины, армяне, татары, китайцы, японцы, 

корейцы и монголы. В декабре 1923 г. завершила свою работу Контрольная комиссия 

юридического факультета, и 25 января 1924 г. первые шесть студентов успешно окончили 

юридический факультет. 1925-1928 гг. стали периодом расцвета в жизни юридического 

факультета. С открытием хозяйственного и восточного отделений стало возможным привлечь 

ряд новых научных сил [Мелехин, www]. 

1 марта 1929 г., как раз на девятую годовщину существования юридического факультета, 

поступил приказ о назначении китайского ректора. Осенью 1929 г. русский юридический 

факультет казался обреченным. Уже шли разговоры о переводе профессоров в Шанхай, о 

полной ликвидации факультета. Прием российских студентов прекращен. К концу 1929 г. 

юридический факультет был окончательно разделен на два отделения: китайское (только для 

китайцев) и русское (для всех знающих русский язык). Профессора сохранили академическую 

автономию. Китайская администрация оставила после себя финансово-экономическую часть. 

В связи с оккупацией Маньчжурии Японией в 1931 г. и после наводнения 1932 г. для 

факультета наступили тяжелые времена. Образование марионеточного государства Маньчжоу-

Го сильно осложнило общественно-политическую ситуацию. С начала 1934-1935 учебного года 

наступил последний период жизни факультета; отчасти определился уход советской 

профессуры, но основной причиной стала продажа железной дороги с вытекающими отсюда 



28 Matters of Russian and International Law. 2023, Vol. 13, Is. 6A 
 

Yao Lingyuan 
 

последствиями. Отток русского населения из Харбина и его истощение резко сократили 

количество студентов и тем самым свели на нет перспективы дальнейшего существования 

факультета. 1 июля 1937 г. ликвидировано. Всего этот факультет выпустил 297 студентов. 

Заключение 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующий вывод. Усилиями и талантом 

русских ученых в 20-е гг. в Маньчжурии была создана высшая юридическая школа, стоявшая 

на уровне университетов дореволюционной России. Успешно решена задача сохранения 

российской юриспруденции и передачи российской юридической науки подрастающему 

поколению. 
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Abstract 

Chinese law emphasizes the ideas of socialism and also deals with "Chinese peculiarities". This 

article is devoted to the study, comparison and contrast of the legal culture of China and Russia in 

the socialist period. The author comes to the conclusion that by the efforts and talent of Russian 

scientists in the 20s in Manchuria, a higher law school was created, which stood at the level of 
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universities in pre-revolutionary Russia. The task of preserving Russian jurisprudence and 

transferring Russian legal science to the younger generation was successfully solved. 
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