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Отмечая 60-летие Университета, мы вспоминаем тех, кто стоял у его ис-
токов, и в этой плеяде достойное место занимает Александр Филиппович Шеба-
нов — первый декан нашего факультета и первый заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права. Он пришел в Университет, еще не будучи про-
фессором и доктором наук, однако к тому времени он уже обладал солидным 
опытом научно-преподавательской деятельности в вузе, а также работы в сфере 
управления высшим образованием вообще и юридическим образованием в част-
ности. Его научная и преподавательская деятельность началась в Московском 
юридическом институте, куда он поступил после демобилизации из действующей 
армии.  Здесь в 1951 г. он успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему 
«Нормы советского права и их роль в создании и развитии социалистической 
экономики», подготовленную под руководством профессора Н.Г. Александрова. 
Его научно-преподавательская деятельность в Московском юридическом инсти-
туте получила продолжение на юридическом факультете МГУ, в состав которого 
вошел указанный институт. Через несколько лет, не оставляя работы в вузе, 
Александр Филиппович занимает важные посты в Министерстве высшего обра-
зования СССР, преобразованном позднее в Министерство высшего и среднего 
специального образования СССР. Он был начальником Главного управления 
юридических вузов, затем заместителем начальника Главного управления уни-
верситетов, экономических и юридических вузов. Таким образом, работу по 
формированию факультета ему поручили не только как опытному преподавателю 
вуза, но и как не менее опытному управленцу. 

Однако как ни ценен был этот опыт, но в нашем Университете Алек-
сандр Филиппович столкнулся с проблемами, которых до этого никому в Со-
ветском Союзе решать не приходилось. В самом деле, Университет дружбы 
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народов имени Патриса Лумумбы (так тогда назывался наш Университет), за-
мышлялся как уникальное учебное заведение.  Студенты из десятков развива-
ющихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, представлявшие разные 
языки и культуры, в том числе правовые культуры, должны были обучаться по 
программе, которая позволяла бы им по возвращении домой стать полноцен-
ными специалистами в своей области знаний. Если для будущих математиков, 
физиков или медиков это многообразие культур было не столь проблематич-
ным, то для будущих юристов оно имело важнейшее значение: ведь по возвра-
щении домой выпускники нашего факультета имели дело не с советским пра-
вом, которое они изучали по советским же учебникам, а с правовыми традици-
ями, обычаями, законодательством стран, которые они представляли. Увязать 
это многообразие правовых культур с единством подхода к изучению и пони-
манию права было в то время сложнейшей задачей. 

Советская правовая наука рассматривала в качестве единственно верной 
марксистско-ленинскую теорию государства и права. Работа французского 
компаративиста Рене Давида «Основные правовые системы современности»  
в переводе профессора В. А. Туманова, давшая толчок развитию сравнительно-
го правоведения в нашей стране, вышла в свет лишь в конце 60-х годов. Однако 
необходимость знания специфики государства и права развивающихся стран 
возникла в Университете буквально с первых дней его существования. 

В этих условиях важнейшей проблемой для факультета становилась 
проблема научных и преподавательских кадров. В стране не было специалистов 
по праву развивающихся стран, их не готовили наши вузы. Изучение этого пра-
ва требовало знания соответствующих иностранных языков, которого советские 
преподаватели в большинстве своем не имели. Профессорско-преподаватель-
ский персонал факультета комплектовался поначалу за счет приглашения пре-
подавателей из других вузов и научно-исследовательских институтов (МГУ, 
Института государства и права АН СССР, Института советского законодатель-
ства и т.д.). Ряд преподавателей был приглашен из периферийных вузов (из 
Томского госуниверситета, из Ростовского госуниверситета и т.д.). Кто-то рабо-
тал на факультете по совместительству (Август Алексеевич Мишин — профес-
сор МГУ, Альберт Семенович Пиголкин — научный сотрудник Института со-
ветского законодательства и т. д.). На кафедре работали также Олег Андреевич 
Жидков — будущий заведующий кафедрой и декан факультета, Николай Вла-
димирович Черноголовкин, Нина Александровна Крашенинникова, Нина Анто-
новна Куфакова, Валентина Ивановна Иванова, Павел Сергеевич Грацианский. 
Все преподаватели были еще достаточно молодыми людьми, кандидатами наук. 
Они могли дать хорошее знание научных дисциплин, которые они преподавали, 
но делали лишь первые шаги в познании права развивающихся стран. 

Острый дефицит научно-педагогических кадров в первые годы суще-
ствования факультета нашел отражение в его организационной структуре. Так, 
в течение нескольких десятилетий он назывался факультетом экономики и пра-
ва УДН и лишь в 1996 г. разделился на два самостоятельных факультета — эко-
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номический и юридический. Последний из них совсем недавно стал Юридиче-
ским институтом РУДН. 

По этой же причине кафедры факультета носили в известном смысле 
комплексный характер, Так, кафедра, которую возглавлял профессор Шебанов, 
называлась кафедрой теории и истории государства и права, однако в действи-
тельности в число читаемых на ней дисциплин входили также конституцион-
ное, административное и финансовое право. Такая же ситуация была и на дру-
гих кафедрах факультета. Конечно же, в такой структуре присутствовала и фи-
нансовая составляющая, позволявшая экономить деньги, но, думается, первич-
ной здесь была все-таки кадровая проблема. 

Она могла решаться двояким образом. Во-первых, через развитие в Уни-
верситете научных исследований в этой области. Они начались сразу же, но на 
их развитие требовались годы. 

В конце 60-х годов создается сектор государства и права развивающихся 
стран в Институте государства и права АН СССР. Между ним и кафедрами фа-
культета, прежде всего, кафедрой теории и истории государства и права разви-
вается плодотворное научное сотрудничество. Пика своего оно достигло уже 
после ухода Александра Филипповича из Университета. 

Второй путь состоял в подготовке аспирантов по данной проблематике 
из числа выпускников факультета. При движении в таком направлении снима-
лась проблема незнания иностранных языков. Дело в том, что обучение студен-
тов УДН начиналось с подготовительного факультета, где они получали осно-
вательную языковую подготовку — иностранцы — в области русского языка, 
советские студенты — по одному из иностранных языков. Потом, по окончании 
Университета, освоившие эту программу выпускники получали наряду с ди-
пломом по специальности также диплом переводчика с соответствующего ино-
странного языка. Однако такая программа требовала для своей реализации до-
статочно большого времени. 

Стремясь сократить его, Александр Филиппович приглашал в УДН со-
искателей, поступающих в аспирантуру других вузов. По такой «технологии» 
стал аспирантом УДН и автор этих строк. Я сдавал вступительные экзамены  
в заочную аспирантуру МГУ, на кафедру теории государства и права, когда ра-
ботники деканата юридического факультета сказали мне, что профессор Шеба-
нов ищет кандидата на поступление в аспирантуру УДН. Потом состоялась 
встреча с самим профессором Шебановым, который сказал, что возьмет к себе  
в аспирантуру того из абитуриентов, поступающих на кафедру теории государ-
ства и права МГУ, кто сдаст вступительные экзамены лучше других. В итоге  
я стал первым аспирантом кафедры теории и истории государства и права УДН. 

Необычность ситуации, в которой я оказался, проявилась буквально  
с первых дней аспирантуры. Мне сразу сказали, что писать я буду об африкан-
ском праве. Для этого необходимо изучить английский язык, чтобы читать ан-
глоязычную литературу по теме диссертации. Ее название мы с Александром 
Филипповичем сформулировали относительно легко: «О некоторых особенно-
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стях национального права в странах Африки, развивающихся по некапитали-
стическому пути». И если проблема некапиталистического пути развития, или 
социалистической ориентации развивающихся стран, разработанная советскими 
учеными, была в то время предметом дискуссий, то о том, что такое африкан-
ское право, ни я как аспирант, ни мой научный руководитель — профессор Ше-
банов не имели тогда никакого представления. Достаточно сказать, что прежде 
чем составить план диссертации, мы забраковали семь (!) его вариантов, потра-
тив на его подготовку более трех месяцев. 

Об Александре Филипповиче как научном руководителе у меня остались 
самые добрые воспоминания. Четкость, организованность, требовательность  
и при этом повседневная доброжелательность — вот что отличало его отноше-
ние ко мне как аспиранту. Он сразу сказал мне, что по окончании аспирантуры 
я буду читать лекции студентам факультета. Поэтому коллоквиумы я сдавал 
ему в виде конспектов лекций по соответствующим темам курса. Их подготовке 
предшествовал поиск необходимой литературы в московских библиотеках.  
Я представлял ему все, что удавалось найти, а он нередко дополнял эту инфор-
мацию тем, что имелось у него. Он просматривал представленный конспект, за-
нимавший несколько страниц, иногда делал замечания на полях.  Этим колло-
квиум и завершался. По окончании аспирантуры я стал вести занятия на кафед-
ре теории и истории государства и права, на которой при Александре Филиппо-
виче сложилась хорошая деловая высоконравственная атмосфера. Ее мы в тече-
ние десятилетий считали самым большим достижением кафедры. 

В 1965 г. Александр Филиппович защищает докторскую диссертацию на 
тему «Теория нормативных актов в советском праве», а в 1970 г. становится за-
местителем директора Института государства и права Академии наук СССР  
и уходит из Университета. С 1972 г. и до конца своих дней — а скончался Ше-
банов в октябре 1977 г. — он был главным редактором журнала «Советское 
государство и право». 

Доктор юридических наук, профессор Шебанов был крупным ученым — 
теоретиком государства и права. Им было опубликовано около 200 научных ра-
бот по общей теории государства и права, по вопросам развития советского 
государства и демократии, правотворчества, развития юридической науки и об-
разования, по проблемам совершенствования советского законодательства и т.д. 
Это, в частности, монографии «Форма советского права», «Советское социали-
стическое общенародное право», «Юридические высшие учебные заведения», 
«Возникновение и сущность государства и права стран, освободившихся от ко-
лониальной зависимости». Он участвовал в написании ряда учебников по тео-
рии государства и права, а также коллективных монографий — таких как «Гос-
ударство и право Парижской коммуны», «Проблемы сравнительного исследо-
вания законодательства союзных республик», «Правовая информация», четы-
рехтомный курс «Марксистско-ленинская общая теория государства и права», 
«Законодательство и законодательная деятельность в СССР» и других. Им 
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написан также ряд брошюр и статей, около 30-ти из которых издано на ино-
странных языках. 

Как член рабочих групп при юридическом отделе Президиума Верхов-
ного Совета СССР профессор Шебанов активно участвовал в работе по подго-
товке проектов законодательных актов. 

Научная, преподавательская и общественно-политическая деятельность 
Александра Филипповича Шебанова была отмечена правительственными 
наградами — орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почета, почетны-
ми грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР, Президиума Академии 
наук СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, а также медалями. 

Он внес большой вклад в становление и развитие факультета. Традиции, 
зародившиеся в то время, живут и развиваются и в наши дни. 
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