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В 2018 г. Уральский государственный юридический университет отметил 100 лет со 
дня своего основания. Вместе с вузом праздновала эту дату и научная библиотека. 
Несмотря на то что история крупнейшего юридического высшего учебного заве-
дения изложена в многочисленных монографиях, сборниках и статьях1, в расска-
зе о библиотеке есть еще белые пятна. На основании опубликованных материалов 
и  делопроизводственной документации (кадровые приказы, протоколы, отчетная 
документация и т. п.) попытаемся осветить этап становления библиотеки как струк-
турного подразделения сначала Иркутского государственного университета (в 1918–
1920  гг.  – юридического факультета, в 1920–1921  гг.  – гуманитарного факультета, 
в 1921–1924 гг. – факультета общественных наук, в 1924–1930 гг. – факультета права 
и местного хозяйства, в 1930–1931 гг. – факультета советского строительства и пра-
ва2), а затем Иркутского института советского права (1931–1935), переименованного 
в августе 1935 г. в Свердловский правовой институт. 

Формирование фондов библиотеки Иркутского государственного университета 
проходило в годы революций, гражданской войны и становления советской власти. 
С 1918 по 1922 г. работой библиотеки руководила библиотечная комиссия, в которую 
входили профессора Г. Ю. Маннс, Л. И. Пономарев, А. А. Муравьев. В год организа-
ции вуза в различные учебные и культурные заведения Иркутска были направлены 
письма за подписью первого ректора М.  М.  Рубинштейна (1878–1953) с просьбой о 
пожертвовании университету книг3. В условиях «книжного голода» – почти полно-
го отсутствия учебного и научного книгоиздания, книжной торговли – библиотека 
формировалась благодаря сначала дарам и пожертвованиям частных лиц и общест-
венных организаций, а затем реквизициям и национализированным фондам упразд-
ненных учебных учреждений: мужской гимназии, девичьего института, духовной 
семинарии и др. 

С учетом важности наличия в вузе хорошо укомплектованной библиотеки ее 
судьба решалась на самом высоком уровне. Так, благодаря руководству Иркутского 
университета с 1923 г. вузовское книжное собрание стало получать «всесоюзный обя-
зательный экземпляр всех изданий, выходящих на территории всего Союза ССР», 
приобрело статус фундаментальной библиотеки и по праву считалось «крупнейшим 
государственным книгохранилищем Союза»4. 

В 1925 г. библиотечная комиссия прекратила свое существование и передала «бра-
зды правления» первому директору. С 1925 по 1930 г. фундаментальную библиотеку 
возглавлял Владимир Сергеевич Манассеин (1878–1938), юрист, выпускник Казанско-
го университета, «страстный любитель книг и истории». Эту должность он получил, 

1 См., например: Позан Ю., Мошкович Т. За кадры советских юристов: к пятилетию Свердловского пра-
вового института. Свердловск, 1936; Позан Ю., Мошкович Т. Свердловский юридический институт: к прие-
му студентов 1937–38 уч. года. Свердловск, 1937; Казарин В. Н. Становление юридического образования и 
формирование традиций правовой школы в Иркутском университете, 1918–1931 гг. // Сибир. юрид. вестн. 
1999. № 1. URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1118066 (дата обращения: 10.07.2018); Зипунни-
кова Н. Н., Кошкина Ю. В., Петрова А. А. Судьба вуза – судьба страны: по страницам архивных документов // 
Электрон. прил. к «Российскому юридическому журналу». 2012. № 4. С. 35–56; Зипунникова Н. Н. Перевод 
Сибирского института советского права из Иркутска в Свердловск // Там же. 2017. № 5. С. 151–176; Хроника 
университетского века // Уральский государственный юридический университет: сайт. URL: http://www.usla.
ru/ch.php?mid=403&cid=139&obid=9512 (дата обращения: 10.07.2018) и др. 

2 Позан Ю., Мошкович Т. За кадры советских юристов. С. 5.
3 История библиотеки // Иркутский государственный университет, Научная библиотека им. В. Г. Распу-

тина: сайт. URL: http://library.isu.ru/ru/about/history.html (дата обращения: 10.07.2018).
4 ГАСО (Государственный архив Свердловской области). Ф. 21143-р. Оп. 1. Д. 21. Л. 23.
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выиграв всероссийский (!) конкурс. Значительную роль в победе сыграл тот факт, что 
В. С. Манассеин занимался краеведческой деятельностью1, уже опубликовал труды, 
посвященные образованию университета в Сибири2, землетрясениям в Восточной 
Сибири в XVII и начале XVIII столетий и др.3

Новый период в жизни библиотеки наступил в начале 1930-х гг., когда на основе 
факультетов университета организовывались самостоятельные институты: медицин-
ский, педагогический, финансово-экономический, горный и т. д. Для каждого инсти-
тута выделялась соответствующая его профилю литература. С этого времени у науч-
ной библиотеки Уральского государственного юридического университета началась 
самостоятельная история. 

2 июня 1931  г. на заседании межинститутской комиссии по реорганизации фа-
культета советского строительства и права были приняты следующие решения: 
провести инвентаризацию библиотеки факультета отдельно по каждому институту; 
финансирование библиотеки производить пополам; временно все книги оставить в 
одной библиотеке (общей); для раздела и инвентаризации создать комиссию в соста-
ве Т. С. Мошковича, С. В. Шостаковича, Б. Б. Черепахина; увеличить штат библиотеч-
ных работников на два человека4.

Согласно приказу от 1 июня 1931 г. после расформирования Иркутского государ-
ственного университета на его основе было организовано три самостоятельных вуза: 
Педагогический институт, Институт советского строительства и Институт советского 
права; в штат последнего ассистентом был зачислен Т. С. Мошкович5. Товий Семено-
вич с 1 марта 1931 г. был назначен заведующим библиотекой факультета советского 
строительства и права Иркутского государственного университета6 и после реорга-
низации вуза – с 15 сентября 1931 г. – стал заведовать библиотекой Института совет-
ского права7. Так началась традиция совмещения должности преподавателя вуза и 
заведующего одним из важнейших его структурных подразделений – научной би-
блиотекой. 

О личности и судьбе Т. С. Мошковича (1898–?)8 не удалось найти сведений, кро-
ме скупых строк в кадровых приказах. О его профессионализме свидетельствует то, 
что именно он вместе с Ю. М. Позаном был соавтором двух брошюр, посвященных 
первым годам деятельности вуза, а также то, что его задачник по криминалистике 
несколько раз переиздавался и до сих пор востребован преподавателями9. 

1 Заметим, что не только краеведением. В фонде Свердловской областной универсальной научной би-
блиотеки им. В.  Г.  Белинского хранится брошюра «Общие руководящие указания по устройству совре-
менных укрепленных позиций» (Казань, 1917), составителем которой значится «и. д. начальника Штаба 
инспектора инженерной части Казанского военного округа, капитан В.  С.  Манассеин». Понятно, что это 
издание для конкурса на получение должности в советской России указывать не нужно было.

2 Манассеин В. С. Возникновение и развитие идеи учреждения Сибирского университета в связи с исто-
рией просвещения в Сибири в первой четверти XIX столетия: проект Магницкого об основании в Сибири 
отделения Казанского университета  // Сборник трудов Государственного Иркутского университета. Ир-
кутск, 1924. Вып. 8: Науки общественно-исторические и педагогические. С. 59–86.

3 Подробнее см.: Соломон Е. Ш. Владимир Сергеевич Манассеин: награда за работу, «…которая была для 
меня всего дороже на свете»: моногр. Иркутск, 2013.

4 ГАСО. Ф. 21143-р. Оп. 1. Д. 21. Л. 26, 26об.
5 Там же. Оп. 1-л. Д. 1. Л. 1об.
6 Там же. Д. 2. Л. 12.
7 Там же. Д. 1. Л. 15об.
8 Год рождения установлен по электронному каталогу Российской национальной библиотеки.
9 Мошкович Т. С. Сборник задач по криминалистике. М., 1965; Его же. Сборник задач по криминалистике. 

М., 1973; Методика расследования отдельных видов преступлений: учеб. пособие по курсу «Основы крими-



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 6/2018 
К «РОССИЙСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 6/2018 
К «РОССИЙСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

ELECTRONIC SUPPLEMENT TO THE RUSSIAN JURIDICAL JOURNAL71

С
Т

РА
Н

И
Ц

Ы
  И

С
Т

О
РИ

И

Сведения о том, как складывалась карьера Товия Семеновича, можно восстановить 
по делопроизводственной документации. Так, в протоколе заседания «треугольни-
ка института Совправа» от 17  декабря 1931  г. указано, что был заслушан доклад 
Т. С. Мошковича о работе библиотеки. Текста выступления нет, но, судя по решению, 
можно реконструировать проблемы, с которыми сталкивался заведующий библиоте-
кой. Так, было решено «принять меры к оборудованию библиотеки и кабинетов ме-
белью (стеллажи, столы), приборами (физический кабинет Рабфака) и литературой, 
признав эти работы первоочередными после оборудования столовой»; «обязать заве-
дующих кафедрами и преподавателей два раза в месяц посещать библиотеку, прос-
матривать журнал „Книжная летопись“1, делать заявки на необходимую литературу 
для учебных целей»; «увеличить штат библиотеки на одну единицу»; «принимая 
все необходимые меры для поддержания дисциплины в смысле бережного отноше-
ния к книге, своевременной сдачи и т. д., допустить выдачу книг на дом студентам, 
живущим вне общежитий; студентам, имеющим большую общественную нагрузку, 
а также на время понижения температуры в читальном зале»; «обеспечить ежеднев-
ную связь библиотеки с книжным рынком»; «обязать научных работников извещать 
библиотеку о необходимой для преподавания литературе»2. 

Как преподаватель криминалистики Товий Семенович заведовал кабинетом кри-
миналистики, за эту дополнительную нагрузку он получил в июле 1933  г. «оплату 
в размере 25 % ставки доцента, начиная с 1 января»3. В  конце июля того же года 
доценту Т.  С.  Мошковичу было предоставлено право на очередной двухмесячный 
отпуск и еще один месяц отдыха «за неиспользованием путевки, выданной ему… 
как проработавшему в вузе свыше 3-х лет». Уходил в отпуск Т. С. Мошкович с вы-
платами «по должности доцента за весь период», а по должности заведующего би-
блиотекой – только за два месяца4. 

В июле 1933  г. Т.  С.  Мошкович подал заявление с просьбой «освободить его от 
работы в институте в связи с нахождением семьи в Москве, а также ввиду расстро-
енного здоровья и необходимости перемены климата». Заявление было отклонено 
«ввиду недостаточной укомплектованности преподавательского состава института»5 
и принято решение удовлетворить просьбу Товия Семеновича «по окончании 
1933/1934 учебного года»6. По приказу от 25 июля 1933 г. Т. С. Мошкович был осво-
божден «от должности заведующим библиотекой института по его заявлению с 1 ав-
густа 1933 года». В  1933/1934 учебном году Товий Семенович, оставаясь доцентом 
на кафедре уголовного права, заведовал кабинетом криминалистики, за что получал 
«оплату в размере 100 руб. в месяц»7. 

налистики» / С. Г. Любичев, В. Х. Меркурисов, Т. С. Мошкович, И. Ф. Пантелеев; отв. ред. И. Ф. Пантелеев. 
М., 1982 (вып. дан. 1983).

1 «Книжная летопись»  – государственный библиографический указатель, издаваемый Российской 
книжной палатой (на основе обязательного бесплатного экземпляра), который информирует о книжных 
изданиях по всем отраслям знания и практической деятельности и осуществляет первичную библиогра-
фическую регистрацию всех новых книг, издаваемых на территории Российской Федерации, а также книг, 
издаваемых в иностранных государствах по заказу российских издателей. Выходит с 1906 г. (Книга: энци-
клопедия / гл. ред. В. М. Жарков. М., 1999. С. 321).

2 ГАСО. Ф. 21143-р. Оп. 1. Д. 1а. Л. 8.
3 Там же. Оп. 1-л. Д. 3. Л. 33об. 
4 Там же. 
5 Там же. Оп. 1. Д. 2. Л. 30.
6 Там же.
7 Там же. Оп. 1-л. Д. 3. Л. 128об. 
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Новым заведующим библиотекой был назначен доцент А. И. Виноградов1. Алек-
сандр Иванович читал такие дисциплины, как «Статистика», «Экономика и плани-
рование производства в исправительно-трудовых учреждениях», «Основы теории 
учета и статистики» – всего 394 часа учебной нагрузки (для сравнения у директора 
института нагрузка составляла 184 часа)2.

В кадровых документах почти всегда указывался размер зарплаты, получаемой 
сотрудниками библиотеки института. Летом 1931 г. была установлена новая тариф-
ная система, отменявшая существовавшую в период военного коммунизма «уравни-
ловку» в заработной плате. В результате возросла разница между доходами рабочих 
и представителей аппарата управления, администрации предприятий: последние 
получали в 8–13  раз больше, чем рабочие, кроме того, им полагались привилегии 
при распределении дефицитных товаров и услуг. Средняя заработная плата рабочего 
в середине 1930-х гг. равнялась 150–200 руб. 3

Приказы, касающиеся заработной платы сотрудников, позволяют судить о финан-
совом содержании библиотекарей. Так, с 1 октября 1931  г. заведующий библиоте-
кой получал 150 руб., помощник библиотекаря – 85 руб.4 Для сравнения оклад заме-
стителя директора института составлял 250 руб., аспирантская стипендия – 175 руб., 
студенческая  – 50  руб., оклад машинистки  – 75  руб., конюха  – 50  руб., рассыльной 
и уборщицы – по 45 руб.5 В марте 1932 г. тарифная ставка для заведующего библио-
текой была увеличена до 200 руб., библиотекаря II разряда – до 120 руб., помощника 
библиотекаря  – до 100 руб.6 Из 16  сотрудников канцелярии и технического персо-
нала библиотекари по объему должностного оклада были на втором (заведующий 
библиотекой) и пятом местах после бухгалтера (320 руб.), счетовода (125 руб.), завхоза 
(175 руб.), секретаря (130 руб.)7. 

В 1933 г. штат библиотеки был увеличен до четырех человек и повышена заработ-
ная плата8. В октябре 1934 г. на должность библиотекаря с месячным испытательным 
сроком были зачислены Е. Троицкая и А. Д. Антипова (?); им был установлен оклад 
160 руб. в месяц9 (оклад секретаря курсов по подготовке составлял 175 руб., маши-
нистки – 250 руб., уборщицы – 60 руб.)10.

Указанные суммы не дают представления об уровне дохода иркутян в начале 
1930-х гг. Для этого требуется сопоставление зарплаты с розничными ценами на ос-
новные продукты питания и промышленные товары. В 1931 г. газеты сообщили, что, 
«согласно Постановлению комитета цен при Совете труда и обороны, снижаются 
цены на товары в коммерческих магазинах в среднем на 30 %»11. 

Сделаем небольшое отступление, чтобы объяснить суть произошедших перемен 
в ценообразовании и уровне жизни советских граждан.

1 ГАСО. Ф. 21143-р. Оп. 1-л. Д. 3. Л. 33. 
2 Там же. Л. 65, 72, 103об.
3 Тимошина  Т.  М. Экономическая история России: учеб. пособие  / под ред. М.  Н.  Чепурина. 15-е изд., 

перераб. и доп. М., 2009. С. 274.
4 ГАСО. Ф. 21143-р. Оп. 1-л. Д. 2. Л. 33. 
5 Там же. Д. 1. Л. 6об.–11об.
6 Там же. Л. 50.
7 Там же. Л. 50.
8 Там же. Д. 3. Л. 44, 44об. 
9 Там же. Л. 129.
10 Там же. Л. 112.
11 О снижении цен на товары // Большевик: орган Режевского Райкома ВКП(б), Райисполкома и Райпроф-

совета. 1931. 7 нояб. С. 4. 
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До октября 1935 г. существовала система карточек на хлеб, муку и крупу, а также 
непродовольственные товары. Одновременно с отменой карточной системы были 
ликвидированы нормированные и коммерческие цены и введены единые цены 
на промышленные и продовольственные товары. Единые цены были значительно 
выше прежних нормированных, по которым люди платили за продукты по карточ-
кам. Так, если в 1933 г. нормированная цена за 1 кг хлеба была 60 коп., а коммерче-
ская – 3 руб., то единая цена стала 1 руб. Цена сахара соответственно была 2 и 10 руб., 
а стала 4 руб. и т. д. Экономисты подсчитали, что среднемесячная заработная плата 
рабочего в 1913 г. позволяла купить 333 кг черного хлеба, или 21 кг масла, или 53 кг 
мяса, или 83 кг сахара. В 1936 г. рабочий мог купить на свою среднемесячную зара-
ботную плату гораздо меньше продуктов: 241  кг хлеба, или 13  кг масла, или 19  кг 
мяса, или 56 кг сахара. В годы нэпа рабочие тратили на питание примерно 50 % своей 
заработной платы, а в 1935 г. – 67,3 %1.

Кадровые приказы знакомят с ситуацией текучести библиотечных кадров, которая 
наблюдалась на протяжении всего периода становления нового вуза. Приведем лишь 
некоторые примеры: помощник библиотекаря Г.  П.  Белькович работал с 13  августа 
по 16 декабря 1931 г.2 (4 месяца); младший помощник библиотекаря М. Н. Кофман – 
с 10 июня по 28 ноября 1932 г.3 (5 месяцев); Тимофеева – с 8 февраля по 13 сентября 
1933 г.4 (7 месяцев); Первушина – с 7 сентября 1933 г. по 7 января 1934 г.5 (4 месяца); 
М. Добровольская – с 23 сентября 1933 г. по 19 февраля 1934 г.6 (5 месяцев); библио-
текарь-экспедитор заочного сектора Г. М. Секорина – с 23 марта по 1 июня 1934  г.7 
(2 месяца); Д. А. Терентьева – с 16 по 17 октября 1934 г. (уволена из-за невыхода на 
работу на следующий же день) 8.

Во многом такая ситуация объясняется не только низкой заработной платой, но 
и тяжелыми условиями труда и большой нагрузкой. Так, видимо, из-за нехватки 
аудиторий в 1932  г. занятия проходили «в библиотеке института с 9:30 до 16:00 с 
включением получасового перерыва»9. В это время библиотекари занимались вну-
тренней работой (постановка на учет, обработка книг и их кодификация, подготовка 
выставок-передвижек и т.  д.). Масштабы этой работы можно оценить, знакомясь с 
отчетной документацией. В 1931/1932 учебном году в библиотеке общее число книг 
составляло 9517 «корешков». В штат библиотеки входило пять человек: заведующий, 
библиотекарь I разряда, помощник библиотекаря и два младших помощника библи-
отекаря. На 1932 г. было выписано 131 наименование журналов и 14 газет на общую 
сумму 2155 руб. 55 коп.10 

После 16:00 начиналось обслуживание читателей «в читальном зале до часа 
ночи»11. Работать приходилось в неприспособленных и плохо отопляемых помеще-
ниях. В планах работы Института советского права на 1932 г. по административно-

1 Тимошина Т. М. Указ. соч. С. 278.
2 ГАСО. Ф. 21143-р. Оп. 1-л. Д. 1. Л. 10об., 11, 32об.
3 Там же. Л. 56об., 78об.
4 Там же. Д. 3. Л. 6об., 46.
5 Там же. Л. 46, 73об.
6 Там же. Л. 46 об., 78об.
7 Там же. Л. 91, 99об.
8 Там же. Л. 126, 127.
9 Там же. Д. 1. Л. 76.
10 Там же. Оп. 1. Д. 20. Л. 11, 11об.
11 Там же. Оп. 1-л. Д. 1. Л. 78об.



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 6/2018 
К «РОССИЙСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

ELECTRONIC SUPPLEMENT TO THE RUSSIAN JURIDICAL JOURNAL74

С
Т

РА
Н

И
Ц

Ы
  И

С
Т

О
РИ

И

хозяйственной части среди «распила дров» и «регулировки вопроса с кипятком» 
был пункт, касающийся библиотеки: «Заключить договор с Фундаментальной би-
блиотекой (2000 руб. в год с уплатой в 4 срока)»1. 

Библиотекари занимались переплетом книг, газет и журналов. В приказе от 15 де-
кабря 1933 г. кроме поручения Якуниной «переплести книги из библиотеки за время 
каникул»2 нет сведений о дополнительной оплате этой работы. Также нет указания 
о какой-либо доплате библиотекарям, которые стали выполнять работу уволенно-
го «кодификатора»: «В  связи с расширением штата институтской библиотеки и за 
ненадобностью в кодификаторе с тов. Захарова снять доплату из средств института 
Советского права»3. 

Не способствовала рабочему энтузиазму и критика со стороны руководства. Так, 
на одном из заседаний в январе 1934  г. было отмечено, что «не перестроена рабо-
та библиотеки в направлении активизации ее деятельности и продвижения книги к 
студенту»4. В мае 1934 г. в Иркутском институте советского права состоялась конфе-
ренция по научно-исследовательской работе, в ее резолюции отмечалось, что «фун-
даментальная библиотека [не] (предлог «не», судя по контексту, пропущен. – О. О., 
О.  М.) отвечает потребностям научной работы  – отсутствует учебное помещение 
для занятий в библиотеке, не налажена библиографическая работа применитель-
но к требованиям научных работников; имеется острый недостаток иностранной 
литературы»5. 

Таким образом, в качестве «бонуса» у сотрудников библиотеки был лишь летний 
отпуск «сроком с 16 июня по 15 августа включительно с сохранением содержания»6. 

И все же одна из сотрудниц библиотеки вуза не только выдержала все испыта-
ния, но и переехала вместе с институтом и библиотечным фондом из Иркутска в 
Свердловск. Это Нина Григорьевна Дзержинская, которая начала работу в должности 
помощника библиотекаря 10 февраля 1932  г.7 Согласно приказу от 1  августа 1934  г. 
Н. Г. Дзержинская должна была «явиться к месту постоянной работы в г. Свердловск 
к 20  августа в связи с необходимостью организации учебной библиотеки к началу 
учебного года»8. 

Если для истории вуза важно, какие кафедры обеспечивали учебный процесс, 
то для истории библиотеки  – какие дисциплины изучались. Поэтому перечислим 
учебные дисциплины, по которым можно судить о профиле комплектования инсти-
тутского книжного собрания: «Политэкономия», «Экономполитика», «Экономика и 
организация промышленного производства», «Экономика и организация сельскохо-
зяйственного производства», «Теория учета и статистики», «Диамат и истмат», «Ле-
нинизм», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Уголовная 
статистика», «Судебная медицина», «Судебная психиатрия», «Совхозное право», 
«Аграрное право», «Трудовое право», «Гражданский процесс», «История государст-
венных форм и систем права», «Государственное устройство СССР и Союзных респу-
блик», «Государственное устройство буржуазных стран», «Основы международного 

1 ГАСО. Ф. 21143-р. Оп. 1. Д. 23. Л. 19.
2 Там же. Д. 2. Л. 40об.
3 Там же. Оп. 1-л. Д. 1. Л. 48об.
4 Там же. Оп. 1. Д. 5. Л. 13об.
5 Там же. Д. 3. Л. 31.
6 Там же. Оп. 1-л. Д. 1. Л. 60об., 61.
7 Там же. Д. 1. Л. 40об.
8 Там же. Д. 3. Л. 111.



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 6/2018 
К «РОССИЙСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 6/2018 
К «РОССИЙСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

ELECTRONIC SUPPLEMENT TO THE RUSSIAN JURIDICAL JOURNAL75

С
Т

РА
Н

И
Ц

Ы
  И

С
Т

О
РИ

И

публичного и частного права», «Административная работа в исправительно-трудо-
вых учреждениях (ИТУ)», «Политвоспитательная работа в ИТУ», «Медико-санитар-
ная работа в ИТУ», «Основы педагогики», «Производственные работы в ИТУ и их 
планирование», военные дисциплины, немецкий и русский языки1.

Для становления библиотеки имели значение методы преподавания, в связи с 
чем нужно упомянуть об учебно-производственном совещании Сибирского инсти-
тута советского права, которое прошло 30 июня 1931  г. Приведем выдержку из вы-
ступления заведующего кафедрой хозяйственного права, преподавателя курсов «Те-
ория права», «Азбука советского права», «Хозяйственное право» профессора Ивана 
Александровича Антропова2: «Студент должен быть активным субъектом проведе-
ния лабораторного метода, он должен овладевать не только марксистско-ленинской 
книгой, но и практикой массовой борьбы, поэтому правый уклон будет в том, если 
преподаватель восстает против усиления непрерывной производственной практики 
(НПП) или дает в лекции не методологию установки, а загружает ее фактическим ма-
териалом. Левый загиб заключается в проведении стихийного воспитания, отказа от 
организующей роли преподавательского состава. Лабораторная система нуждается 
в материальных предпосылках. Но с этой точки зрения надо одобрить уничтоже-
ние кабинетов и создание единой библиотеки-читальни. Но кроме читального зала 
нужны еще и кабинеты… где преподаватели могут осуществлять свое руководство 
на конференции. Кабинеты должны быть не книгохранилищами, а лабораториями 
научной и учебной работы, снабженными передвижками из основной библиотеки»3. 
Помощник директора Александр Филиппович Клейман в свою очередь отмечал: 
«Сомневаюсь в целесообразности заведения отдельных кабинетов по отдельным 
дисциплинам, так как обслуживание их преподавательским составом едва ли [будет] 
удовлетвор[ительно]ены»4.

В 1930-х гг. страна жила в условиях соревнований. Широко известны факты про-
изводственных побед и успехов. Но не только на стройках, заводах и колхозах бо-
ролись за высокие показатели и перевыполняли план – социалистическое соревно-
вание с 1933 г.5 проходило и среди высших технических учебных заведений (втузы) 
и высших учебных заведений (вузы)6. Соцсоревнование было способом организации 
повседневной жизни советских вузов7.

Так, отчет о работе Сибирского института советского права за 1932/1933  учеб-
ный год был составлен как «годовой отчет по социалистическому соревнованию 

1 ГАСО. Ф. 21143-р. Оп. 1-л. Д. 3. Л. 114об., 115.
2 Там же. Оп. 1. Д. 20. Л. 2.
3 Там же. Д. 1. Л. 4, 4об.
4 Там же. Л. 4 об.
5 Ямский А. Лучший ВТУЗ Советского Союза. М., 1934. С. 4.
6 В условиях соцсоревнований вуз продолжал жить и в конце 1930-х гг., «когда стахановское движе-

ние, выросшее на незыблемой основе общественной, социалистической собственности, новой техники и 
сталинской заботы о кадрах, охватило все без исключения области народно-хозяйственной жизни СССР» 
(Позан Ю., Мошкович Т. За кадры советских юристов. С. 8). 

7 См., например: Курасов С. А. Социалистическое соревнование как способ организации повседневной 
жизни советских вузов (на материалах Владимирской области) // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2015. № 3. 
Ч. III. C. 96–100; Зверев Р. Ю. Социалистическое соревнование в советском вузе на довоенном этапе развития 
СССР (1929–1941 гг.): основные направления и показатели деятельности // Наука. Мысль: электрон. пери-
од. журн. 2016. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialisticheskoe-sorevnovanie-v-sovetskom-vuze-na-
dovoennom-etape-razvitiya-sssr-1929-1941-gg-osnovnye-napravleniya-i-pokazateli (дата обращения: 30.08.2018).
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ВТУЗов и ВУЗов»1. Согласно этому документу в институте было пять кафедр по 
политэкономии, учению о праве и государстве, хозяйственному праву, уголовной 
политике и судебному процессу2. Студенты обучались на двух отделениях: судеб-
но-прокурорско-следственном и исправительно-трудовом, получая специальности 
«судей, следователей, прокуроров, инспекторов краевых управлений, исправитель-
но-трудовых учреждений, начальников и помощников начальников колоний, на-
чальников отделений исправительно-трудовых работ»3. Всего в 1932/1933 учебном 
году в институте обучалось 203 человека (из них – 140 студентов мужского пола и 
63 женского)4. Институт располагался по адресу: г. Иркутск, ул. Желябова, д. 4, кор-
пус 165. Библиотека и читальный зал находились на первом этаже вместе с дирек-
цией и канцелярией6.

Для отчета по соцсоревнованию о библиотеке сообщалось, что «нет данных по 
оборачиваемости книг» и «статистики по посещаемости читального зала», не рабо-
тают передвижки, так как «библиотека находится в том же здании, что общежитие, 
и книги даются студентам на ночь, на время, когда библиотека закрывается с 9 ве-
чера до 9  утра»7. Из достижений вузовской библиотеки было указано: «В первые 
6  месяцев 1933  года было приобретено 796  экземпляров книг по специальности и 
232 (!) – беллетристики»8. Значительное число изданий художественной литературы, 
закупленных для вузовской библиотеки юридического института, по нашему мне-
нию, можно объяснить идеологической ролью, которую выполняла советская проза 
и поэзия в 1930-е гг.9 Кроме книг библиотека получала 80 названий периодической 
литературы и закупила незначительное количество географических карт10. В кабине-
те марксизма-ленинизма «систематически проводились» выставки новинок литера-
туры11, в читальном зале было организовано 12 тематических выставок12. Ежедневно 
библиотеку посещало 200–250 человек13.

Из отчета, подготовленного для Народного комиссариата юстиции РСФСР14, в веде-
ние которого находился вуз, узнаем дополнительные сведения о работе библиотеки15. 
Библиотека разделялась на «учебную» и «основную» (монографии и отдельные спе-
циальные работы). С момента образования Иркутского института советского права 
(1 июня 1931  г.) ежегодно библиотечный фонд пополнялся книгами и периодикой. 
Так, в 1931/1932 учебном году на новую литературу и периодику было потрачено 
8822  руб. 19  коп. (2262 экземпляра книг и 81 наименование периодики). Библиоте-

1 ГАСО. Ф. 21143-р. Оп. 1. Д. 24. Л. 1–16.
2 Там же. Л. 4.
3 Там же. Л. 1.
4 Там же. Л. 2.
5 Там же. Л. 1.
6 Там же. Д. 20. Л. 18.
7 Там же. Д. 24. Л. 8.
8 Там же. Л. 8.
9 Е.  Добренко на громадном фактическом материале (периодика, социологические, книговедческие и 

библиотековедческие работы) показывает, как государственный аппарат в 1920–1930-е гг. планомерно фор-
мировал вкусы советского читателя благодаря художественным текстам (Добренко Е. Формовка советского 
читателя: социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб., 1997).

10 ГАСО. Ф. 21143-р. Оп. 1. Д. 24. Л. 12, 12об.
11 Там же. Л. 8об.
12 Там же. Л. 12, 12об.
13 Там же.
14 Там же. Л. 17–40с об.
15 Там же. Л. 39, 39об.
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ка была открыта с 9:00 до 21:00, читальный зал вмещал до 100 человек. Читателями 
были не только студенчество и профессорско-преподавательский состав Иркутского 
института советского права, но и работники Восточно-Сибирской краевой прокура-
туры и суда, студенты факультета рабочей молодежи, Национальной правовой шко-
лы, юридических курсов, а также других вузов Иркутска1. Штат библиотеки состоял 
из пяти человек2, четверо из которых – «вполне квалифицированные библиотечные 
работники»3. Справочный аппарат библиотеки включал алфавитный и систематиче-
ский (десятичная библиотечная классификация) каталоги4. 

В завершение приведем выдержки из брошюр, которые позволяют судить об объ-
еме и значении библиотечной работы Свердловского правового института.

Позан Ю., Мошкович Т. За кадры советских юристов:  
к пятилетию Свердловского правового института. Свердловск, 1936. С. 10–11

За годы работы Института значительно выросли учебно-вспомогательные учреждения 
Института: его библиотека и кабинеты.

В данное время при кафедрах Института работают пять кабинетов: кабинет уголов-
ного права и процесса, кабинет гражданского и хозяйственного права, кабинет госу-
дарства и права, кабинет социально-экономических дисциплин и кабинет военных 
дисциплин и физкультуры.

При кабинетах имеются свои библиотеки, выписывающие большое количество пе-
риодической литературы. Кабинеты систематически пополняются наглядными по-
собиями и аппаратурой. Рост кабинетов может быть охарактеризован следующими 
данными: кабинет, гражданского и хозяйственного права до конца осеннего семестра 
1935/36 года совсем не имел наглядных пособий. Сейчас он изготовил 87 диаграмм и 
схем, представляющих собой необходимый иллюстративный материал для учебных 
занятий. Если в 1934/35 уч. году кабинет получал из библиотеки Института на правах 
передвижки всего лишь 3 газеты и 10 журналов, то в текущем учебном году: количе-
ство идущей непосредственно в адрес кабинета периодической литературы достигает 
35 названий журналов и 17 названий газет. 

Кабинет уголовного права и процесса еще недавно располагал всего лишь 57  на-
глядными пособиями. Сейчас это количество значительно возросло за счет вновь при-
обретенного иллюстративного материала по всем дисциплинам, входящим в кафедру 
уголовного права и процесса.

Кроме того, приступлено к организации музея криминалистики, экспонаты которо-
го используются при чтении курса техники и методики расследования преступлений.

Наряду с получением специальной литературы кабинетом выписывается ряд жур-
налов и газет.

Значительный рост показывает Кабинет военных дисциплин, а также вновь создан-
ные кабинеты государства и права и социально-экономических наук.

Отдельными кабинетами ведется библиографическая работа и работа по составлению 
каталогов книг, альбомов, газетных вырезок и картотек законодательного материала.

1 ГАСО. Ф. 21143-р. Оп. 1. Д. 24. Л. 43.
2 Там же.
3 Там же. Л. 39, 39об.
4 Там же. Л. 43.
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Позан Ю., Мошкович Т. Свердловский юридический институт:  
к приему студентов 1937–38 уч. года. Свердловск, 1937. С. 11

Библиотека Института, начав свою работу с небольшого количества: книг (около 
9000  томов), в настоящий момент значительно увеличилась. Следующие данные ха-
рактеризуют ее рост.

В 1935/36 уч. году по инвентарю библиотеки значилось книг 35 000 томов, в  том 
числе, 2500 томов художественной литературы и 2000 томов монографий. В текущем 
году, по состоянию на 15 мая, библиотека засчитывает свыше 37 000 томов, из них 
художественной литературы 3500 томов, монографий 2000. Значительно пополнился 
отдел периодики, насчитывающий 150 названий различных журналов с общим коли-
чеством корешков в 35 000 экземпляров, против 30 000 в прошлом году.

Таким образом, общее количество книг, включая периодическую литературу, со-
ставляет 62 000. В 1937 году библиотека выписывает 89 названий журналов и 23 назва-
ния газет.

Увеличивающиеся с каждым годом ассигнования на учебные расходы позволяют 
усиливать оборудование кабинетов и библиотеки.

Если в первые годы существования Института в библиотеке отсутствовали, не толь-
ко отдельные монографии, но и некоторые учебники, а другие имелись лишь в еди-
ничных экземплярах, то сейчас количество имеющихся учебных пособий в основном 
обеспечивает запросы студенчества.
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Методика расследования отдельных видов преступлений: учеб. пособие по курсу «Основы крими-
налистики» / С. Г. Любичев, В. Х. Меркурисов, Т. С. Мошкович, И. Ф. Пантелеев; отв. ред. И. Ф. Панте-
леев. М., 1982 (вып. дан. 1983).
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Позан Ю., Мошкович Т. За кадры советских юристов: к пятилетию Свердловского правового инсти-
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Позан Ю., Мошкович Т. Свердловский юридический институт: к приему студентов 1937–38 уч. года. 
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