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Русская эмиграция первой волны ор-
ганизовала за границей в 1920-1930-е годы 
несколько высших учебных заведений, 
среди которых важнейшее место занимали 
вузы юридического профиля – эмигранты 
свято верили на первых порах, что по воз-
вращении в Россию, которое казалось им 
безусловным, стране потребуются десятки 
образованных юристов. Были образованы 
два отдельных юридических факультета – в 
Харбине и в Праге, а также юридические 
отделения в Русском научном институте в 
Берлине и при Сорбонне в Париже [5].  

Поскольку программы преподавания 
строились по русским дореволюционным 
канонам, в них включались, по возможно-
сти, все дисциплины, преподававшиеся на 
дореволюционных юрфаках с учетом мест-
ной специфики. Важное место в програм-
мах преподавания занимала и история рус-
ского права. 

К 1917 г. история русского права, как 
учебная дисциплина, после ее введения по 
Университетскому уставу 1863 года, прошла 
более чем полувековой путь. Кафедры исто-
рии русского права были заняты во всех рос-
сийских университетах. В Петроградском 
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университете преподавал В.М. Грибовский, 
в Юрьевском - Ф.В. Тарановский, в Москов-
ском уже 15 лет возглавлял кафедру истории 
русского права А.Н. Филиппов. В Универси-
тете св. Владимира в Киеве занятия по этой 
дисциплине также долгие годы вел М.Н. 
Ясинский. Известные ученые занимали ка-
федры в Варшавском университете (в 1917 г. 
в эвакуации переименованного в Донской) 
(И.А. Малиновский), в Харьковском (Н.А. 
Максимейко) и Новороссийском (А.Я. 
Шпаков) университетах. В Томске соответ-
ствующую кафедру возглавлял Г.Г. Тельберг, 
а в Казани лекции читал В.В. Ивановский. 
Причем за исключением Ясинского и Тель-
берга, все профессора имели докторские сте-
пени по государственному праву, т.е. науч-
ная квалификация их была весьма высока. 

Их послереволюционная судьба была 
различной, но, в общем, типичной для рус-
ской профессуры того времени: часть ученых 
(И.А.Малиновский, Н.А.Максимейко, А.Н. 
Филиппов, А.Я.Шпаков) осталась в Совет-
ской России, остальные эмигрировали. Да-
леко не все из них смогли найти приложение 
своим силам в рамках специальности – мно-
гие вынуждены были переориентироваться 
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на родственные предметы. Историю славян-
ского права преподавал в Люблянском уни-
верситете М.Н.Ясинский, такая же судьба 
ожидала в Белградском университете Ф.В.Та-
рановского и его ученика, бывшего приват-
доцента Варшавского/Донского университета 
А.В.Соловьева[9]. Государственное право не-
долго, до кончины в 1924 г., преподавал в 
Латвийском университете в Риге В.М.Гри-
бовский[3]. Что касается истории русского 
права, то она, за редчайшим исключением, 
отсутствовала в программах зарубежных уни-
верситетов и преподавать ее в 1920-е-1930-е 
годы можно было только в упомянутых выше 
эмигрантских высших учебных заведениях 
юридического профиля. Цель настоящей ста-
тьи – охарактеризовать особенности препо-
давания дисциплины и подготовки научных 
кадров по ней в Праге и Берлине. 

При организации в 1922 г. в Праге Рус-
ского юридического факультета его основа-
тель профессор П.Д.Новгородцев исходил из 
того, что преподавание на нем будет вестись 
«на началах, выработанных практикой преж-
них русских юридических факультетов, с не-
которыми отступлениями, выработанными 
особыми условиями, в которые в настоящее 
время поставлен наш юридический факуль-
тет», с опорой при преподавании на русское 
национальное право в том виде, в котором 
оно сложилось к октябрю 1917 г. [13, с.10-
11; 11]. История русского права преподава-
лась в соответствии с планами дореволюци-
онных русских юридических факультетов на 
первом и втором курсах 4 семестра. Она 
включала как лекционные, так и семинар-
ские занятия. Первым профессором по ка-
федре истории русского права вновь образо-
ванного факультета стал профессор-юрист 
пражского чешского Карлова университета, 
декан его юридического факультета, специа-
лист по истории славянского права Карел 
Кадлец (он читал такой спецкурс в Карло-
вом университете[6]). Кадлец и в дальней-
шем не оставил своих занятий со студен-
тами. Характеризуя коллегу, его сослуживец 
по факультету профессор Е.В.Спекторский 
писал, что «Кадлец был чрезвычайно добро-
совестный и трудолюбивый ученый с 
наклонностью к крохоборству. Он усердно 
работал над огромным глоссарием .... На 
нашем русском юридическом факультете он 
руководил занятиями молодых историков 
русского и славянского права» [17, с.430]. 
Основное внимание Кадлец уделял подго-
товке выпускных работ и работе с маги-
странтами. Среди его учеников стоит назвать 

О.О.Маркова, который выдержал при РЮФ 
магистерские экзамены, затем получил сте-
пень доктора Карлова университета и сделал 
карьеру в рамках чехословацкой академиче-
ской традиции, став профессором Брати-
славского университета.  

В чтении общего курса истории рус-
ского права Кадлецу уже в 1923 году насле-
довал бывший профессор Пермского и Та-
врического университетов Георгий Влади-
мирович Вернадский [4, с.142-147]. Вер-
надский не был историком права – его ма-
гистерская диссертация, защищенная в ок-
тябре 1917 г. в Петроградском универси-
тете, была посвящена истории России. Тем 
не менее, он в течение почти пяти лет пре-
подавал в Праге историю права. При изда-
нии в 1924 г. части своего курса Вернад-
ский счел необходимым объяснить, по-
чему, являясь «чистым историком» вынуж-
ден был взяться за историю права. «Оправ-
данием мне может служить то обстоятель-
ство, - писал Вернадский, - что вопросы 
истории права были мне и раньше близки 
в моих занятиях, и я посвятил им некото-
рые из своих специальных этюдов» [2, с.5] 
К тому же, в Таврическом университете, 
где Вернадский преподавал в 1918-1920 гг., 
он собирался читать курс истории русского 
права. [2, с.5]. Наряду с чтением лекций 
Вернадский много занимался организа-
цией семинария, деятельность которого 
достаточно подробно проанализирована 
А.Ю.Дворниченко [4, с.140-141]. 

Еще одним преподавателем истории 
русского права в Праге был приват-доцент 
М.В.Шахматов, ставший после защиты в 
1927 г. магистерской диссертации, профес-
сором и наследником по кафедре уехавшего 
в США Вернадского. Шахматов, окончив-
ший юридический факультет С.-Петербург-
ского университета, был учеником акаде-
мика М.А.Дьяконова и занимался историей 
политических и правовых учений Древней 
Руси. Этому же была посвящена и его ма-
гистерская диссертация. Шахматов ока-
зался единственным ученым, получившим 
степени магистра и затем, в 1938 г., доктора 
истории русского права по русской дорево-
люционной академической традиции. Вер-
надский (вместе со Спекторским) высту-
пили оппонентом на его магистерском дис-
путе [10]. Преподавать долго ему, однако, 
не пришлось, поскольку в 1929 г. факультет 
перестал функционировать как высшее 
учебное заведение, продолжив осуществ-
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лять лишь научно-организационные и ад-
министративные функции. Карьера Шахма-
това до кончины в 1943 г. была связана с 
научной деятельностью и руководством раз-
личными семинарами и кружками в Рус-
ском Народном (Свободном) университете 
– учреждении дополнительного образова-
ния русской эмиграции, существовавшем 
тогда в чехословацкой столице [10, с.40] В 
1923-1924 уч.году Шахматову в проведении 
практических занятий помогал магистр рус-
ской истории, профессор А.В.Флоровский, 
основное место работы которого в это 
время было в пражском Русском педагоги-
ческом институте [13, с.16,22; 7, с.128]. 

На факультете осуществлялась также 
активная работа по подготовке магистран-
тов по истории русского права. К 1927 г. 
выдержали устные испытания М.В.Шахма-
тов, Д.М.Одинец (преподаватель Франко-
русского института при Сорбонне в Па-
риже), оставленные при кафедре О.О.Мар-
ков и С.Л.Волкобрун. Начал сдавать маги-
стерские экзамены А.Б.Эфрон. В 1927 г. за-
щитил магистерскую диссертацию Шахма-
тов. [14, с.18-20] Звания приват-доцентов 
получили после сдачи магистерских испы-
таний также О.О.Марков (Марков затем 
продолжил обучение в Белграде, где «закан-
чивал под руководством Тарановского при-
готовление к профессуре в Братиславе» [17, 
с.481] и С.Л.Волкобрун, систематических 
лекций на РЮФ они не читали, участвовали 
лишь в работе семинария по истории рус-
ского права [14, с.19]. Их дальнейшая карь-
ера была связана с чехословацкими универ-
ситетами в Праге и Братиславе. 

Таким образом, преподавание исто-
рии русского права на пражском Русском 
юридическом факультете осуществлялось 
по русским дореволюционным уставам и в 
объеме, аналогичном императорским уни-
верситетам. На факультете проводилась 
подготовка магистрантов и была осуществ-
лена первая (и, видимо, единственная) за-
щита магистерской диссертации по исто-
рии русского права. Издавались также 
курсы лекций и учебные пособия по дис-
циплине. Несколько иная ситуация сложи-
лась в Берлине, где с учетом опыта уже су-
ществовавшего к тому времени высшего 
юридического заведения эмиграции в 
Праге, представителями расширившейся 
русской диаспоры также была предпринята 
попытка организовать юридическое обра-
зование по дореволюционным канонам, но 
получилось это хуже. 

17 февраля 1923 г. в Берлине был от-
крыт Русский Научный Институт (РНИ). 
20 февраля начались лекции на его трех от-
делениях: отделении духовной культуры 
(философском), отделении правовых наук 
и отделении народного хозяйства.  

 История РНИ, в целом, известна. [12; 
21; 22; 24] В отличие от Русского юридиче-
ского факультета в Праге, берлинский ин-
ститут сразу выступал как учреждение, в 
первую очередь, научное и лишь затем учеб-
ное. При основании института было заяв-
лено, что главная задача – «изучение рус-
ской духовной и материальной культуры и 
распространение о ней знаний среди рус-
ских и иностранцев» и только второй зада-
чей ставилось «содействие владеющей рус-
ским языком молодежи к получению ею за-
конченного высшего образования» [16, с.2]. 
«Берлинский Институт не был учебным за-
ведением, вроде Русского Юридического 
Факультета в Праге, - позже вспоминал 
преподававший в РНИ теоретик права 
Н.Н.Алексеев. - В нем читались эпизодиче-
ские лекции по русской истории, литера-
туре, праву и другим областям русской 
культуры. Не существовало никаких посто-
янных кадров слушателей и никаких твердо 
установленных программ» [20, f.13]. Однако 
это верно лишь частично. Первоначально 
намерения были иные. Хотя курс был рас-
считан на шесть семестров (3 года), в отли-
чие от канонических восьми, руководители 
института полагали, что по итогам обучения 
слушатели получат объем знаний, аналогич-
ный таковому у выпускников русских доре-
волюционных университетов. Программа 
РНИ, таким образом, должна была соответ-
ствовать их программе. Поскольку в Герма-
нии, как и в целом в Западной Европе, ока-
залось много эмигрантов из числа начавших 
обучение в университетах в России, но не 
окончивших его, либо не имеющих закон-
ченного среднего образования, РНИ пошел 
по пути использования предметной си-
стемы преподавания, когда слушатели 
могли выбирать дисциплины для изучения 
и затем держать по ним экзамен, таким об-
разом конструируя свою образовательную 
траекторию (в отличие от курсовой си-
стемы, когда предусмотренные учебным 
планом предметы изучаются в установлен-
ной этим планом последовательности). По-
этому, не отрицая в качестве конечной цели 
получение слушателями законченного выс-
шего образования, институт объявил чтение 
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«ряда систематических курсов по програм-
мам, рассчитанным на возможность про-
хождения их слушателями в течение двух 
семестров, имеющих целью пополнение 
знаний студентов, не закончивших полных 
курсов русских высших учебных заведений, 
а также получающих образование в загра-
ничных высших учебных заведениях, сведе-
ниями о России в избранной ими специаль-
ности» [15, с. 285-286]. После двух лет ра-
боты института число студентов начало со-
кращаться, как сокращалось и общее коли-
чество эмигрантов в Германии в связи с 
ухудшением экономической ситуации, по-
этому основанные вначале отдельные пра-
вовой и коммерческий факультеты в 1924 г. 
были объединены в единый факультет юри-
дических и экономических наук [16, с.8].  

И на существовавшем на первых по-
рах отдельно правовом отделении, и на 
объединенном факультете в учебном плане 
значилась история русского права [16, с.9]. 
Между тем, несмотря на прибытие в ре-
зультате эмиграции и высылок из России 
большого количества профессоров-гума-
нитариев, в 1923 г. (да и позже) в Берлине 
не оказалось ни одного историка русского 
права в узком смысле слова, преподавав-
шего эту дисциплину ранее в каком-либо 
русском университете, поэтому чтение лек-
ций по предмету в институте было пору-
чено «гражданскому» историку России, 
бывшему профессору Казанского универ-
ситета и Казанских Высших женских кур-
сов Иринарху Аркадьевичу Стратонову. 
Стратонов к моменту своей высылки из 
РСФСР осенью 1922 г. прошел традицион-
ный для преподавателя высшей школы 
академический путь: после окончания ис-
торико-филологического факультета Ка-
занского университета был оставлен для 
приготовления к профессорскому званию 
по кафедре русской истории, но из-за кон-
фликтов с другими профессорами на фа-
культете до защиты диссертации не дошел, 
сдав лишь магистерские экзамены, и по 
прочтении двух лекций получил звание 
приват-доцента. В декабре 1917 г. он был 
избран штатным доцентом, а в октябре 
1918 г. в рамках вузовской реформы пере-
веден в профессора. [8, с.168]  

Научные занятия Стратонова в 
доэмигрантский период были близки к ис-
торико-правовой тематике. Еще в быт-
ность Стратонова студентом Казанский 

университет издал его курсовое сочинение 
по истории Земских соборов в Московском 
государстве [18]. И последним из изданных 
им в России научных сочинений была не-
большая, по сути, историко-правовая 
книжка о Русской Правде. [19]. Стратонов 
был среди основателей РНИ, входил в его 
правление и читал курс истории русского 
права в Берлине в течение всего времени 
существования института как учебного за-
ведения. Наряду с общим курсом Страто-
нов проводил семинарские занятия, а 
также читал курс «Церковь и государство в 
России» [15, с.286, 291]. К сожалению, сви-
детельств преподавательской деятельности 
Стратонова пока не найдено, вообще, все 
доступные воспоминания о РНИ касаются 
общих проблем работы института, нежели 
деталей учебных занятий [12]. В отчете о 
работе РНИ за первый год, впрочем, гово-
рилось, что, за небольшим исключением, 
«все курсы успешно читались в течение 
первого семестра при вполне удовлетвори-
тельной посещаемости» [15, с.291]. 

С 1925 г. по 1931 г. Стратоновым 
также было прочитано множество неболь-
ших спецкурсов, при этом тематика лишь 
некоторых может быть признана историко-
правовой: “Крушение Московской госу-
дарственной власти и перелом Смуты в 
XVII в.”, “Русская церковь и светская 
власть в XIII и XIV вв.”, “Крепостное 
право в России», “Государственные кре-
стьяне в XVIII в.”, Научные занятия Стра-
тонова 20-30-х годов и бульшая часть лек-
ций была посвящена «чистой» истории: ис-
тории древних славян, Смутному времени, 
истории Русской Церкви и т.д. [8, с178]. 

Таким образом, сравнивая поста-
новку преподавания истории русского 
права на РЮФ в Праге и в РНИ в Берлине, 
следует признать, что систематическое 
преподавание велось только в Праге. Там 
регулярно проводились лекции, работал 
семинарий, осуществлялась подготовка ма-
гистрантов, издавались учебные пособия. В 
учебном плане правового отделения РНИ 
также значился курс истории русского 
права, однако, его преподавание не сопро-
вождалось научной работой и подготовкой 
магистрантов. А с прекращением в 1926 г. 
полноценной учебной деятельности РНИ, 
по истории русского права почти пере-
стали читаться и публичные лекции.  
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HISTORY OF RUSSIAN LAW IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
OF EMIGRATION IN PRAGUE AND BERLIN IN THE 1920S 

 
The article is devoted to the peculiarities of teaching one of the most important academic disciplines in the training of 
a lawyer - the history of Russian law in educational institutions of the Russian emigration of the first wave. The level 
of teaching the history of Russian law in pre-revolutionary Russia by 1917 is assessed. It is shown that in the conditions 
of emigration, the teaching of this discipline and the training of scientific personnel in it could be organized only in 
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Russian higher educational institutions in Harbin, Paris, Prague and Berlin. The work carried out at the Russian Faculty 
of Law in Prague (Czechoslovakia) and at the Russian Scientific Institute in Berlin (Germany) in 1920 is analyzed. 
The desire of the founders of these educational and scientific institutions to organize teaching according to Russian 
pre-revolutionary university charters ran into a personnel problem, when a number of disciplines, including the history 
of Russian law, were forced to be taught not by lawyers, but by historians. A comparison of teaching systems is carried 
out, it is concluded that only in Prague it was possible to implement a full-fledged higher legal education. The activities 
of G.V. Vernadsky, M.V. Shakhmatov, I.A. Stratonov, who taught the history of Russian law, are characterized. The 
article was written, among other things, on the basis of materials from foreign archives. 
Keywords: history of Russian law, Russian Faculty of Law in Prague, Russian Scientific Institute in Berlin, Vernadsky 
G.V., Shakhmatov M.V., Stratonov I.A. 
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