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Российская юриспруденция в 
эмиграции:

• Русский юридический факультет в Праге
• Русский юридический факультет в 
Харбине

• Русский научный институт в Берлине
• Русский юридический факультет в 
Париже



Русский юридический 
факультет в Праге — 

русское эмигрантское высшее учебное 
заведение, существовавшее с 1922 по 1933 
годы.



Николай Николаевич Алексеев 
(1879—1964) — русский 
философ, правовед, один из 
идеологов евразийства. 
Попытался применить 
феноменологический метод в 
философии права. 

Ученик П. И. Новогородцева, 
преподавал в Московском 
университете (1912—1917), в 
Праге и Берлине (1922—1931), 
затем в Сорбонне, Белграде (с 
1940).



Георгий Владимирович 
Вернадский (Джордж 
Вернадский) (20 августа 1887 — 
12 июня 1973) — российский и 
американский историк — 
евразиец, сын В. И. 
Вернадского. 

 Очерк русской историографии 
Вернадского на Западе 
считается классическим 
учебником по истории России.



Давид Давидович Гримм (11 января 1864 — 29 
июля, 1941, Рига) — русский юрист, ректор 
Петербургского университета в 1910—1911 
годах.
После Февральской революции 16 марта 1917 
года назначен комиссаром Временного 
правительства над Государственной 
Канцелярией и Канцелярией по принятию 
прошений.
Эмигрировал из советской России в 1920 году, 
проживал в Париже.
В 1922 году Гримм переехал в Чехословакию, 
был профессором гражданского права 
(1922—1927) и деканом (1924—1927) Русского 
юридического факультета в Праге.
С 12 августа 1927 года профессор римского 
права Тартуского университета, в котором 
работал до выхода на пенсию в 1934 году.
Труды:   «Очерки по учению об обогащении»
(магистерская диссертация);   «Основы 
учения о юридической сделке в современной 
немецкой доктрине пандектного права» (1900; 
докторская диссертация),  «Курс римского 
права», «Лекции по догме римского права» 
(1910),



Георгий Давидович Гурвич (Жорж Гурвич; 
фр. Georges Gurvitch, 1894, Новороссийск — 
1965, Париж) — российский правовед и 
французский социолог-позитивист.
В 1917 году закончив Петроградский 
университет и получил магистерскую 
степень.
В 1920 году он защитил докторскую и был 
вынужден эмигрировать. Существует 
свидетельство, что Г. Д. 
Первым местом пребывания Г. Д. Гурвича 
за  был Берлин, куда он прибыл в 1920 году. 
В 1921 году в «Трудах русских учёных за 
границей» опубликовал статью «Идея 
неотъемлемых прав в политической 
доктрине XVII—XVIII веков». Здесь же он 
начал писать и первые философские 
работы, публикуемые на немецком языке.
18 мая 1922 года в Праге открылся Русский 
юридический факультет. Г. Д. Гурвич был в 
числе его первых преподавателей. За ним 
числился предмет «Международное право».



Павел Иванович Новгородцев (28 
февраля (12 марта) 1866, Бахмут, 
Российская империя — 23 апреля 
1924, Прага, Чехословакия) — 
русский юрист-правовед, философ, 
общественный и политический 
деятель, историк (автор книг по 
истории философии права). Один из 
представителей либерализма в 
России.

Труды:
• Введение в философию права
• Об общественном идеале
• Существо русского православного 
сознания

• Демократия на распутье
• Восстановление святынь



Евгений Васильевич Спекторский
В 1898 году окончил юридический факультет Варшавского 
университета. 
Степень кандидата права получил за работу «Жан Жак 
Руссо как политический писатель
С 1913 года — профессор Киевского университета. В 1918 
году был избран деканом юридического факультета, а 
позднее ректором Киевского университета.
В 1920 году эмигрировал. Жил в Чехословакии, где был 
преподавателем Русского юридического факультета в 
Праге. Затем переехал в Югославию, где был профессором 
Белградского университета и Люблянского университета 
(1930—1945).
 В 1934 году был избран член-корреспондентом Сербской 
Королевской академии наук.
После окончания второй мировой войны переехал в США. С 
1947 года — профессор Св. Владимирской православной 
духовной академии в Нью-Йорке. 
Сочинения: 
• К вопросу о систематизации в обществоведении. 
• Органическая теория общества. 
• Очерки по философии общественных наук. 
• Понятие общества в античном мире.
• К вопросу о системе «Духа законов» Монтескье и её 

философских источниках. 
• К спору о философии права. 



Русский юридический факультет в 
Харбине
русское эмигрантское высшее учебное 
заведение, существовавшее с 1920 по 1937 
г. в Харбине и располагавшееся в здании 
Железнодорожного собрания.



В его стенах работали  ученые и педагоги, большинство из 
которых закончило вузы в центральной части России и 
прослушало курсы лучших зарубежных университетов (в 
Кембридже, Гейдельберге, Париже, Марбурге, Берлине, 
Страсбурге и Лондоне).

 В разные годы на факультете работало более 80 чел. На 
Юридическом факультете преподавали 16 профессоров, 2 
доцента и 5 приват-доцентов

Юридические дисциплины преподавали такие корифеи 
права, профессора, как: 
Г. К. Гинс
К. И. Зайцев
Н. И. Миролюбов
М. Н. Ершов
В. А. Овчинников
Н. И. Кохановский 
В. А. Рязановский 
Г. Г. Тельберг
Н. В. Устрялов и другие. 



• Юридический факультет окончили 297 
дипломированных специалистов, из которых 
169 чел. окончили юридическое отделение и 128 
чел. — экономическое (коммерческий, 
восточно-экономический и железнодорожный 
выдали соответственно 60, 43 и 25 дипломов). 

• Получили высшее образование на 
Юридическом Факультете 206 мужчин и 91 
женщина.

• Наибольшее количество студентов было в 
период расцвета юридического факультета в 
1925—1929 годах. 

• 1925/1926 году на юридическом отделении было 
250 студентов, на экономическом отделении 268 
студентов. 

• Всего через факультет прошло свыше 2600 
студентов.



• Юридический факультет Харбина постоянно отличался 
академическим качеством образования.   Об этом говорят 
современные зарубежные и российские исследователи 
«уровень обучения и исследований столь высок, что вклад 
факультета в науку сохранил актуальность и по сей день». 
(Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской. 
эмиграции. 1919—1939.- М., 1994.-С.89)

• Преподаватели Юридического факультета помещали 
свои работы во многих периодических изданиях Харбина, 
выпускали отдельные труды. «Известия Юридического 
Факультета». Всего с 1925 г. по 1937 г. вышло 12 томов

•  Большую ценность в научном плане имеют труды 
юристов факультета по праву и законодательству народов 
Восточной Азии.

• За 17 лет высшее образование в стенах Юридического 
факультета получили 19 китайцев и маньчжур, 1 японец, 1 
кореец и 1 германский подданный. 

• Юридический факультет Харбина, созданный русской 
профессурой, дал жизнь Маньчжурскому юридическому 
факультету.



Русский научный институт в 
Берлине



Николай Онуфриевич 
Ло́сский (6 декабря 1870, 
Креславка, Динабургский 
уезд, Витебская 
губерния, Российская 
империя — 24 января 
1965, Париж, Франция) — 
представитель русской 
религиозной философии, 
один из основателей 
направления 
интуитивизма в 
философии.



Интуитивизм Лосского является теорией, 
разрабатывающей философские 
проблемы, связанные с христианским 
истолкованием мира. 

Лосский выделяет три вида интуиции :

• чувственную, 

• интеллектуальную и 

• мистическую.



• Гносеология Лосского строится на основе 
положения о том, что познанный объект, даже 
являясь частью внешнего мира, включается 
сознанием познающего субъекта 
непосредственно в личность, и поэтому 
существование объекта не ставится в связь с 
актом познания. 

• В онтологии Лосского одним из главных 
является положение о том, что мир является 
неким органическим целым. Интуиция, как 
непосредственное созерцание других 
сущностей является в этом мире возможной, 
так как и человек есть сверхвременное и 
сверхпространственное бытие, тесно 
связанное с целым миром.



Семён Людвигович Франк (16 (28) 
января 1877, Москва, Российская 
империя — 10 декабря 1950, Лондон, 
Великобритания) — русский философ и 
религиозный мыслитель.

• Стремился к синтезу рациональной 
мысли и религиозной веры в 
традициях апофатической 
философии и христианского 
платонизма, находился под влиянием 
Плотина и Николая Кузанского. Уже 
будучи в эмиграции обнаружил 
сходство своих изысканий с идеями 
Владимира Соловьёва (в 
особенности в свете концепции 
положительного всеединства).

• Протоиерей Василий Зеньковский, 
историк русской философии, писал, 
что среди мыслителей своего 
поколения Семён Франк был самым 
философским



Борис Петрович Вышеславцев (17 (30) октября 1877, 
Москва, Россия — 5 октября 1954, Женева, Швейцария) — 
русский философ, религиозный мыслитель.

•  1899 году начал вести адвокатскую практику. 

• Стал членом кружка П. И. Новгородцева, под 
руководством которого начал готовиться к 
профессорскому званию в области философии. 

•  1922 году Вышеславцев эмигрировал из России в 
Германию, в Берлин, где до 1924 года преподавал в 
основанной Н.А. Бердяевым «Религиозно-философской 
академии», затем вместе с Академией переехал в 
Париж. В 1927—1943 годах профессор Свято-
Сергиевского православного богословского института в 
Париже, где преподавал историю новой философии и 
нравственное богословие. Принимал участие в 
организации издательства YMCA-Press (Париж). C 1925 
года — один из редакторов религиозно-философского 
журнала «Путь».

• Разрабатывал проблематику «философии сердца», 
антропологии, теории культуры. Его книга «Сердце в 
христианской и индийской мистике» (1929) — первая 
систематизирующая работа по православному 
пониманию проблемы.

• Знакомство с К. Г. Юнгом привело Вышеславцева к 
увлечению психоанализом, что отразилось в его главном 
философском труде «Этика преображенного Эроса. 
Проблема Закона и Благодати» (1931).



Лев Платонович Карсавин (1 (13) декабря 
1882 года, Санкт-Петербург — 20 июля 1952 
года, Абезь, Коми, СССР) — русский 
религиозный философ, историк-медиевист, 
поэт.

• Работы раннего периода посвящены 
истории средневековых религиозных 
течений и духовной культуры 
средневековья.

• Развивал своеобразную версию 
«философии всеединства» 
применительно к проблеме личности, 
методологии истории, истории культуры, 
гносеологии, этике, социологии, стремясь 
к созданию целостной системы 
христианского миросозерцания. 
Опирался на раннехристианские учения 
(патристика, Ориген) и русскую 
религиозную философию, в особенности 
на традицию В. С. Соловьёва. 



Николай Александрович 
Бердяев (рус. дореф. Николай 
Александровичъ Бердяевъ, 6 
марта 1874, имение Обухово, 
Киевская губерния, Российская 
империя — 23 марта1948 (по 
другим данным, 24 марта 1948), 
Кламар под Парижем, Четвёртая 
французская республика) — 
русский религиозный и 
политический философ, 
представитель русского 
экзистенциализмa и 
персонализма. Автор 
оригинальной концепции 
философии свободы и (после 
Первой Мировой и Гражданской 
войн) концепции нового 
средневековья.



Иван Александрович Ильин (28 марта (9 
апреля) 1883, Москва — 21 декабря 1954, 
Цолликон) — русский философ, писатель и 
публицист, сторонник Белого движения и 
последовательный критик 
коммунистической власти в России, 
идеолог Русского общевоинского союза 
(РОВС).

В эмиграции стал сторонником так 
называемых монархистов-
«непредрешенцев», тяготел к 
интеллектуальной традиции славянофилов 
и до самой смерти оставался противником 
коммунизма и большевизма.

Взгляды Ильина сильно повлияли на 
мировоззрение других русских 
интеллектуалов консервативного 
направления XX века, в числе которых 
Александр Солженицын.
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