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*** 

Интерес к теме обусловлен двумя 

факторами. С одной стороны, слабой ис-

ториографической базой исследуемого 

предмета. Сегодня отсутствуют работы 

(статьи, монографии, диссертации), спе-

циально освещающие реформу высшего 

гуманитарного образования в универси-

тетах РСФСР в период с начала 1920-х гг. 

до начала 1930-х гг. Отдельные ее сюже-

ты, с разной степенью полноты, затраги-

ваются в работах, посвященных истории 

высшего образования в РСФСР и СССР, в 

исследованиях, приуроченных к юбилей-

ным датам классических российских уни-

верситетов, или посвященных истории 

развития отдельных отраслей гуманитар-

ного знания (юриспруденции, истории, 

филологии т.п.), а также в биографиях 

выдающихся деятелей высшего образо-

вания, работавших в этот период в уни-

верситетах РСФСР (библиографические 

указатели, очерки, словари и т.п.). В си-

бирской историографии имеются общие 

работы по истории высшей школы, клас-

сических университетов, развития от-

дельных отраслей гуманитарного знания 

и биобиблиографические издания, по-

священные деятелям сибирской высшей 

школы [Напр. см.: 1 – 13]. С другой сто-

роны, актуальность темы данного иссле-

дования объясняется необходимостью на 

современном этапе развития российского 

общества обратиться к изучению про-

шлого опыта организации и реформиро-

вания системы высшего гуманитарного 

образования в классических университе-

тах в разные периоды истории нашей 

страны. Целью такого изучения может 

стать выявление и анализ того ценного 

опыта, который следовало бы не только 

изучать, но и учитывать на современном 

этапе реформирования российской выс-

шей школы, и в первую очередь, ее гума-

нитарного сегмента. 

В дореволюционный период, соглас-

но пункту 3 положений Общего устава 

Императорских российских университе-

тов 1884 г. [14, с. 457], каждый из уни-

верситетов обязательно в своем составе 

должен был иметь четыре факультета – 

историко-филологический, физико-мате-

матический, юридический и медицин-

ский. Томский университет был учре-

жден 16(28) мая 1878 г. [15,с. 352-353], 25 

мая (5 июня) 1888 г. начал свою работу в 

составе всего одного медицинского фа-

культета [16, с. 239-240], а с открытием 

остальных факультетов ситуация остава-

лась не проясненной: «в образовании 

факультетов соблюдать постепенность и 

ограничиться пока образованием Том-

ского университета в составе одного ме-

дицинского факультета, в котором Си-

бирь наиболее нуждается и который все-

го легче может быть обеспечен надле-

жащим составом профессоров», – гово-

рилось в официальных правительствен-

ных документах [17, с. 3]. Лишь через 10 

лет 22 октября (3 ноября) 1898 г. в Том-

ском университете был открыт юридиче-

ский факультет. В таком виде он и про-

должил свою деятельность вплоть до 

1917 г., когда постановлением Временно-

го Правительства от 1 июля 1917 г. в нем 
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были открыты историко-филологический 

(в составе четырех отделений – классиче-

ского, славяно-русского, или словесного, 

исторического и романо-германского) и 

физико-математический факультеты [18]. 

После этого университет приобрел струк-

туру и черты классического. 

13 августа 1918 г. на заседании Ир-

кутской городской думы было официаль-

но объявлено об открытии университета, 

а министром народного просвещения 

проф. В.В. Сапожниковым было подпи-

сано положение об Иркутском универси-

тете [19]. После этого, сразу же было 

объявлено о начале набора студентов в 

университет [20, л. 311]. Торжественное 

открытие университета состоялось 27 ок-

тября 1918 г. Он начал свою работу в со-

ставе двух факультетов – историко-

филологического (с отделениями истори-

ческим, славяно-русским, или словесным 

(с двумя секциями – языка и словесности) 

и восточным, которое было открыто в 

1919 г.) и юридического (на него произ-

водился набор сразу на два первых кур-

са). Приоритет открытия этих факульте-

тов обусловливался прагматическими со-

ображениями. В силу специфики органи-

зации образовательного процесса, они не 

требовали оборудования специальных 

аудиторий, кабинетов, клиник. 

С восстановлением в декабре 1919 г. 

в Томске, а в январе 1920 г. в Иркутске 

советской власти (связь с центром в этих 

городах удалось наладить лишь к весне 

1920 г.), с апреля 1920 г. в сибирских уни-

верситетах стали проводиться кардиналь-

ные реформы. По большей части они за-

тронули систему организации и управле-

ния университетами и, прежде всего, гу-

манитарное образование. Суть реформы 

гуманитарного образования сводилась к 

тому, чтобы реформировать (а фактиче-

ски упразднить) гуманитарные факульте-

ты, создать на их базе единые факульте-

ты и полностью подчинить их деятель-

ность прикладной цели – подготовке 

кадров новой формации и специалистов 

для нужд советского государства и 

народного хозяйства. Реформа преследо-

вала и чисто политические цели – сло-

мить идеологическое противостояние 

университетской профессуры гумани-

тарных факультетов. 

Начало социалистического строи-

тельства страны после Октябрьской рево-

люции существенно изменило задачи, 

решаемые высшим гуманитарным обра-

зованием. Это было связано как с общи-

ми для всего гуманитарного, так и спе-

цифическими для юридического и исто-

рико-филологического образования пред-

посылками. К числу первых относится 

начало процессов политической и соци-

ально-экономической трансформации 

общества и государства, требовавших со-

ответствующего идеологического обес-

печения, с одной стороны, а с другой – 

антибольшевистские настроения старой, 

дореволюционной профессуры, особенно 

гуманитарной. Например, в Томске, в 

конце 1917 г., профессора юридического 

факультета подвергли критике политику 

новой власти в отношении высшей шко-

лы на страницах местных газет [7, с. 65]. 

Необходимость формирования нового 

социалистического хозяйствования, 

управления и подготовки специалистов 

для советских, государственных, админи-

стративных и партийных органов, требо-

вала подготовки кадров новой формации. 

Новая концепция организации гумани-

тарного образования в университетах ви-

делась большевиками в разработке и рас-

пространении идей научного социализ-

ма, ознакомлении народных масс с пе-

ременами в общественно-политическом 

строе России и с основными принципа-

ми советского управления. 

Декретом СНК от 11 декабря 1917 г. 

все учебные заведения РСФСР были пе-

реданы в ведение Наркомпроса РСФСР. 

Кроме того, декретом Совнаркома была 

поставлена задача преобразовать учебно-

воспитательное дело во всех учебных за-

ведениях «на началах новой педагогики и 

социализма» [21]. Согласно Постановле-

нию Наркомпроса РСФСР № 859 от  

12 февраля 1918 г. «Об упразднении 

юридических факультетов российских 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 2 (53).  

 

167 

университетов», все юридические фа-

культеты университетов в Советской 

России были упразднены, ввиду «совер-

шенной устарелости учебных планов... 

полного несоответствия этих планов тре-

бованиям научной методологии» [22, с. 

15-16]. На время переходного периода 

кафедры юридических факультетов пере-

давались на историко-филологические. 

Согласно постановлению Наркомпроса от 

3 марта 1919 г., в университетах вместо 

бывших юридических и историко-

филологических факультетов организо-

вывались факультеты общественных наук 

(ФОН). Первые факультеты были откры-

ты в Московском (апрель 1919 г.) и Пет-

роградском (июнь 1919 г.) университетах 

с экономическими, политико-юриди-

ческими и историческими отделениями. 

Реорганизация высшей школы проходила 

под непосредственным руководством 

Наркомпроса РСФСР и его специального 

органа по вопросам высшего образования 

– Главпрофобра. Наблюдение за реорга-

низацией высших школ на местах было 

возложено на уполномоченных Главпро-

фобра – комиссаров вузов. 

Сибирские университеты в начале 

1920 г. из ведения Министерства народ-

ного просвещения правительства 

А.В. Колчака перешли в ведение 

Наркомпроса РСФСР. Прежде всего, по-

становлением Сибревкома с 1 января  

1920 г. прекращалось действие Универси-

тетского устава 1884 г. из-за «архаичности 

и полного несоответствия <...> принципам 

строительства пролетарской высшей шко-

лы и невыработанности общего положе-

ния об университетах Республики» [23,  

с. 46-47]. 

В это же время происходят значи-

тельные изменения в контингенте сту-

дентов советских университетов. Декре-

том СНК РСФСР «О правилах приема в 

высшее учебное заведение РСФСР» от  

2 августа 1918 г. устанавливалось, что в 

число слушателей высших учебных заве-

дений могли зачисляться на равных осно-

ваниях все юноши и девушки, достигшие 

16 лет, без предъявления каких-либо до-

кументов об окончании средней школы. 

Высшее образование гражданам РСФСР 

предоставлялось бесплатно [24, с. 141]. 

Согласно принятому на том же заседании 

СНК Постановлению о преимуществен-

ном приеме в высшие учебные заведения 

представителей пролетариата и бедней-

шего крестьянства в первоочередном по-

рядке, «безусловно должны быть приня-

ты лица из среды пролетариата и бед-

нейшего крестьянства, которым будут 

предоставлены в широком размере сти-

пендии» [25, с. 137-138]. Исходя из этого, 

в конце 1919 г. Наркомпрос РСФСР для 

вовлечения пролетарских студентов в 

жизнь университетов принял решение от-

крыть при вузах РСФСР рабочие факуль-

теты (рабфаки). Задачу рабфаков прави-

тельство видело в устранении разницы в 

уровне подготовки абитуриентов из сре-

ды рабочих и крестьян с программой 

университетов и институтов, а также для 

того, чтобы иметь прочную социальную 

базу и идеологическую платформу в ву-

зах страны. 

Сибревком в своем Постановлении 

№ 260 о рабочих факультетах в Сибири 

от 5 октября 1920 г. также развил это 

направление высшей школы: «на основа-

нии постановления Совета Народных 

Комиссаров от 17 сентября 1920 г. [См.: 

26 – прим. Д.Х.] Сибирский Революцион-

ный Комитет постановил: 1. Основной 

задачей рабочих факультетов является 

широкое вовлечение пролетарских и кре-

стьянских масс в стены Высшей школы» 

[27]. В течение 1920 г. и в ТГУ и в ИГУ 

были открыты собственные рабфаки. 

В ТГУ в мае 1920 г. был закрыт юри-

дический факультет и по постановлению 

Сибнаробраза № 16 от 15 апреля 1920 г. 

преобразован в ФОН, который должен 

был готовить кадры плановиков, эконо-

мистов и преподавателей политических 

дисциплин для вузов и техникумов Сиби-

ри [28, л. 4]. Свою работу в 1920/21 уч. г. 

ФОН начал в составе трех отделений – 

экономического, социально-философ-

ского и правового. 
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В конце 1920 г. по инициативе  

В.И. Ленина в Москве было созвано 

первое партийное совещание по вопросам 

народного образования. Оно проходило с 

31 декабря 1920 г. по 4 января 1921 г. 

Этому совещанию предшествовала работа 

специальной комиссии по коренной реор-

ганизации преподавания общественных 

наук в высших школах Республики [29,  

с. 714]. Ее материалы и легли в основу 

решений этого партийного совещания. 

Сама комиссия была создана 19 ноября 

1920 г. декретом СНК РСФСР «О реорга-

низации преподавания общественных 

наук в высших учебных заведениях 

РСФСР» при Наркомпросе РСФСР. Ко-

миссии вменялось в обязанность предста-

вить на утверждение СНК новые учебные 

планы факультетов и отделений по пре-

подаванию общественных наук, а также 

списки лиц, которым может быть пору-

чено их преподавание [29, с. 497]. Эта 

Комиссия вошла в историю под названи-

ем «Комиссия Ротштейна» (по имени ее 

председателя большевика Ф.А. Ротштей-

на). В начале февраля 1921 г. Комиссия 

закончила свою работу. В дальнейшем 

она была преобразована в Научно-

политическую секцию Государственного 

ученого совета НКП РСФСР. Решения 

этой комиссии и совещания определили в 

дальнейшем постановку преподавания 

общественных дисциплин в вузах страны 

в 1920-е гг.: «...необходимо высшую 

школу, – говорилось в документе, – поли-

тически завоевать, то есть, во-первых, 

обеспечить революционное направление 

ее работы, во-вторых, политически вос-

питать всех проходящих через высшую 

школу для создания возможно большего 

количества специалистов, вышедших из 

пролетариата и, в особенности, партий-

ных» [Цит. по: 2, с. 245]. 

На основании материалов «Комис-

сии Ротштейна» 4 марта 1921 г. было 

принято Постановление СНК «О плане 

реорганизации факультетов обществен-

ных наук российских университетов» 

[30]. Этим документом задачей ФОНов 

была признана подготовка «кадров науч-

но-подготовленных работников социали-

стического строительства» [30]. Состав 

ФОНов предполагал наличие трех отделе-

ний: экономического с циклом: организа-

ция промышленности, труда, снабжения 

и финансово-административным; право-

вого с циклом: судебным и администра-

тивным; общественно-педагогического с 

циклом: школьным и внешкольным. Об-

щественно-педагогические отделения ор-

ганизовывались с целью наилучшей 

функциональной подготовки специали-

стов для советских школ [30]. 

Однако ФОНы имели различную 

структуру в университетах страны. Так, в 

Томском университете в апреле 1921 г. 

вместо общественно-педагогического от-

деления на базе историко-филологиче-

ского факультета было организовано эт-

нолого-лингвистическое отделение [31, л. 

294]. Социально-философское отделение 

было вовсе упразднено. ФОН в ТГУ про-

работал не долго. В мае 1922 г. по распо-

ряжению Главпрофобра он был закрыт 

под предлогом отсутствия достаточного 

финансирования и кадров преподавате-

лей [32, л. 100; 33, л. 11]. Факультет не 

успел произвести ни одного выпуска спе-

циалистов. Студенты, обучавшиеся на 

ФОНе ТГУ, были переведены в другие 

университеты страны: в Саратовский, 

Петроградский и Иркутский. После за-

крытия ФОНа преподавание обществен-

ных дисциплин в Томском университете 

было передано в ведение межфакультет-

ской предметной комиссии по обще-

ственному минимуму и кабинету 

им. К. Маркса при рабфаке ТГУ, а с 1925 г. 

– межфакультетской комиссии обществен-

но-политических дисциплин и кабинета 

им. В.И. Ленина. 

Пытаясь сохранить ФОН в Томске, 

преподаватели факультета попытались 

привлечь внимание властей к этой про-

блеме через сибирскую печать (публика-

ция в газете «Советская Сибирь»). Они 

предложили закрыть ФОН в ИГУ и пере-

вести его в ТГУ. Однако попытка эта не 

увенчалась успехом, поскольку ректор 

ИГУ высказался категорически против 
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подобного рода инициативы [34. Лл. 216-

220]. Томск к этому времени уже потерял 

значение административного субъекта 

Сибири, поэтому центральное руковод-

ство перестало прислушиваться к его 

мнению. 

Иным образом складывалась ситуа-

ция с реформированием гуманитарного 

образования в Иркутском университете. 

Специальным распоряжением Иркутско-

го губернского революционного комитета 

от 5 апреля 1920 г. функционирование 

юридического и историко-филологи-

ческого факультетов ИГУ было приоста-

новлено [35, л. 24]. В июне 1920 г. было 

утверждено новое положение об ИГУ [36, 

л. 6]. Был образован один гуманитарный 

факультет с шестью отделениями – обще-

ственно-правовым (юридическим), эко-

номическим, историческим (с подотдела-

ми русской и всеобщей истории), фило-

софско-педагогическим, филологическим 

(с подотделами языковедения и литера-

туры) и восточным [37, л. 17об]. Гумани-

тарный факультет просуществовал чуть 

более года – до 1 июля 1921 г. [38, л. 56]. 

Вместо него на основании Декрета СНК 

РСФСР от 4 марта 1921 г. «О плане орга-

низации факультетов Общественных 

Наук Российских университетов» был 

образован ФОН. Состав ФОНа несколько 

отличался от предусмотренного типовым 

положением. Он состоял из отделений 

(предметных комиссий): правовое, с цик-

лами: судебным и административным 

(последний состоял из двух подотделов: 

общего административного и хозяй-

ственно-административного); экономиче-

ское, с циклами: труда, промышленности, 

снабжения, финансово-административ-

ным; восточное отделение внешних сно-

шений (с четырьмя циклами: китайский, 

японский, монгольский, американо-

европейско-азиатский) [38, л. 56; 39, л. 

104об]. Подобная структура правового 

отделения существовала также в Москов-

ском и Петроградском университетах и 

отвечала интересам подготовки специа-

листов для Наркоминдел, Наркомвнеш-

торг и Наркомюст РСФСР. В 1922 г. Эко-

номическое отделение было закрыто, а 

его студенты были переведены на специ-

ально созданный при правовом отделе-

нии кооперативный цикл, который заме-

нил административный. Этот цикл возник 

по инициативе местных и иных Восточ-

но-Сибирских государственных и обще-

ственно-экономических организаций [39, 

л. 103]. 

Общественно-педагогическое, фило-

софско-педагогическое и литературно-

педагогическое отделения гуманитарного 

факультета после слияния университета 1 

октября 1921 г. с Иркутским институтом 

народного образования вошли в состав 

новообразованного педагогического фа-

культета [38, л. 56]. Это был единствен-

ный на территории Сибири педагогиче-

ский факультет, а при отсутствии педаго-

гических вузов, это был уникальный слу-

чай. На факультете было создано два от-

деления – гуманитарное (с двумя пред-

метными комиссиями – психолого-

педагогическая и словесно-историческая) 

и естественно-историческое. Факультет в 

составе ИГУ просуществовал до 1931 г., 

когда был выделен в отдельный Педаго-

гический институт. Его основной задачей 

была подготовка педагогических кадров 

для Восточной Сибири, в том числе и для 

национальных субъектов – учителей род-

ного языка и культуры. К середине 1920-

х гг. педфак имел в своем составе два 

специфических гуманитарных отделения 

– бурят-монгольское (в своем содержа-

нии оно продолжало цикл восточного от-

деления внешних сношений) и отделение 

русского языка и литературы. В 1930 г. 

бурят-монгольское отделение было пере-

ведено в Верхнеудинск (Улан-Удэ). В 

1932 г. на его основе был создан Бурят-

ский пединститут. В 1928 г. в составе пе-

дагогического факультета открылось 

Якутское отделение, и с реорганизацией 

университета в 1930 г. оно было передано 

в Иркутский пединститут, затем в 1933 г. 

переведено в Якутск. На его базе органи-

зован Якутский пединститут. Таким об-

разом, ИГУ способствовал основанию 
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первых высших учебных заведений в 

национальных субъектах. 

Весной 1924 г. было закрыто сначала 

восточное отделение внешних сношений 

ФОНа, так как подготовка востоковедов 

концентрировалась в Москве и Ленин-

граде, а затем и сам ФОН. На его базе ор-

ганизовался новый факультет – права и 

местного хозяйства, открытый осенью 

1924 г. на основании постановления 

ВЦИК и СНК РСФСР. Но и в других 

университетах страны работа ФОНов 

продолжалась тоже недолго, и к середине 

1920-х гг. они все были либо полностью 

ликвидированы, либо реорганизованы в 

иные гуманитарные подразделения, по-

лучившие свое развитие уже в 1930-е гг. 

Первоначально новый факультет в ИГУ 

имел два отделения – правовое отделение 

с двумя циклами: правовым и админи-

стративно-хозяйственным и дальнево-

сточное отделение внешних сношений. С 

1925 г. он стал состоять из двух отделе-

ний: правового и местного хозяйства. В 

1928 г. факультет права и местного хо-

зяйства был реорганизован: на базе пра-

вового отделения был создан факультет 

советского строительства, отделение 

местного хозяйства было преобразовано в 

экономический факультет. 

Постоянные преобразования в уни-

верситетах страны, которые являлись 

фактически экспериментами, проводи-

лись правительством зачастую «наугад», 

«на ощупь», а поэтому они имели самые 

негативные последствия как для класси-

ческого гуманитарного образования, так 

и для всей системы образования страны. 

Можно выявить разные причины крайне 

не удачных преобразований этой сферы в 

1920-х гг., но основных причин можно 

назвать три. Во-первых, это недостаток 

кадров для работы в новых условиях. 

Прежняя вузовская интеллигенция не 

смогла со своей инерцией старой систе-

мы образовательной модели быстро пере-

строиться и приспособиться к другим об-

разовательным реалиям, в то время как 

новая интеллигенция еще только склады-

валась и не могла собой закрыть все по-

требности высшей школы. Во-вторых, 

гуманитарное образование в своем клас-

сическом виде не отвечало большевист-

ским требованиям и нуждалось в том, 

чтобы приспособить его под общество-

ведческую направленность, но заменить, 

а точнее, подменить одно другим оказа-

лось попросту не возможным. В-третьих, 

нехватка денежных средств на содержание 

высшей школы в условиях социально-

экономической ситуации 1920-х гг., по-

влекло за собой общее сокращение сети 

вузов и отдельных факультетов в стране 

(прежде всего, гуманитарных, как не отве-

чавших производственным задачам и под-

готовке кадров прикладных профессий). В 

итоге, разрушенная система классическо-

го исторического, юридического, фило-

логического и философского образования 

привела к негативным социокультурным 

и даже политико-правовым последствиям 

в 1920-х – 1930-х гг. Тогда само государ-

ство, придя к выводу, что пора положить 

конец всем экспериментам в области гу-

манитарного образования, в течение 

1930-х – 1940-х гг. стало восстанавливать 

систему гуманитарного образования в 

университетах страны. Эта работа растя-

нулась на два десятилетия и завершилась 

лишь в конце 1940-х гг., а в Сибири и то-

го позже – к середине 1950-х гг. 

Рассмотрев в ретроспективе опыт 

реформирования классического гумани-

тарного образования в 1920-е гг., мы мо-

жем видеть, что при наличии некоторых 

изначально рациональных мотивов (прак-

тико-ориентированный и прикладной ха-

рактер образования, приближение выпус-

каемых специалистов к реальным по-

требностям народного хозяйства и т.п.), в 

этой реформе был заложен ряд систем-

ных ошибок. Важнейшей из них была 

подмена классического гуманитарного 

образования, имеющего стратегическую 

для государства функцию, идеологически 

обусловленным обществоведческим зна-

нием. Это обусловило в дальнейшем про-

блему нехватки квалифицированных гу-

манитарных кадров в стране (юристов, 

экономистов, историков и др.). Исходя из 
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этого негативного опыта, современная 

российская высшая школа должна выне-

сти определенные уроки. Перед ней сего-

дня стоят и уже реализуются отчасти 

схожие задачи реформирования, в том 

числе и гуманитарного сектора: начиная с 

введения прикладного характера образо-

вания и заканчивая чисто организацион-

но-структурными изменениями (закрытие 

или реструктуризация вузов и их гумани-

тарных подразделений). 
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(ON AN EXAMPLE OF SIBERIAN UNIVERSITIES) 

The article attempts to by the example of the Siberian region to reveal the purpose, objectives, content, and 
determine the outcome of the reform of Soviet power in the sphere of humanitarian university education in the 1920-
s. The purpose of work is analysis of experience of education reform in classical university in Russia this period. In its 
turn, the identification of this largely negative experiences in the future can avoid repetition of system errors in the 
reform of the humanitarian component of the higher school at the present stage. 
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МИГРАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ КАРТЫ РЕГИОНА  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 

В XIX – XX в. наблюдается высокая миграционная активность населения во многих странах. 
Внутренние миграции были обусловлены особенностями политического, экономического и 
социокультурного развития государств. Особенно активны они были в многонациональных империях. 
Особенность миграций в Российской империи заключалась в том, что они носили как принудительный, 
так и добровольный характер. Под их влиянием активно менялся этнический состав регионов. В статье 
мы рассмотрим соотношение добровольной и принудительной миграции в процессе формирования 
отдельных этнических групп, проанализируем их влияние на изменение национального состава населения 
отдельного региона на примере Западной Сибири второй половины XIX в. 

Ключевые слова: миграция, поляки, евреи, немцы, ссылка, Сибирь, этнический состав, репрессивная 
политика. 

*** 

Миграции в Западную Сибирь в по-

реформенный период – явление неодно-

значное. В первую очередь, необходимо 

указать, что они носили не только добро-

вольный, но и принудительный характер. 

В том или ином миграционном потоке 

преобладали различные этнические груп-

пы, что было связано с особенностями их 

политического и экономического разви-

тия в Европейской части России. Эти 

факторы определили основные направле-
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