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В центре построений общественной
философии должна быть поставлена не
будущая гармония истории, не идея добра,
а вечный идеал добра, ибо не в связи с
будущим, а в связи с вечным получает
значение и оправдание каждая эпоха.

П. И. Новгородцев



Новгородцев Павел Иванович родился 28 февраля
1866 года в городе Бахмуте Екатеринославской
губернии. Его отец Иван Тимофеевич Новгородцев
был харьковским купцом 2-й гильдии.

В 1884 году П. И. Новгородцев окончил
с золотой медалью гимназию в Екатеринославе (ныне
Днепропетровск, Украина) и поступил на физико-
математический факультет Московского
университета, с которого в том же году перешел на
юридический факультет.

По окончании университета в 1888 году Новгородцев был оставлен
на кафедре истории философии права для подготовки к профессорскому
званию. Также Павел Иванович изучал право в Берлине и в Париже.



С августа 1896 года П. И. Новгородцев - приват-доцент
Московского университета, с 1897 года - магистр права.
В конце марта 1897 года защитил в Московском
университете магистерскую диссертацию «Историческая
школа юристов, её происхождение и судьба. Опыт
характеристики основ школы Савиньи в их последовательном
развитии».

В 1902 году в Петербургском университете защитил
докторскую диссертацию по теме «Кант и Гегель в их
учениях о праве и государстве: Два типических построения
в области философии права».

После защиты назначен экстраординарным профессором юридического
факультета Московского университета кафедры энциклопедии права и
истории философии права. Одновременно преподавал философию на Высших
женских курсах, сотрудничал в журнале «Вопросы философии и психологии».



П. И. Новгородцев входил сразу в несколько комиссий: о неприкосновенности
личности, редакционную и о гражданском равноправии. После роспуска
Государственной Думы был среди подписавших Выборгское воззвание. Отбыв за
это свой срок в Бутырской тюрьме, П. И. Новгородцев отошёл от активной
политической деятельности. После освобождения сосредоточился на научно-
преподавательской работе.

П. И. Новгородцев принимал деятельное участие
в политическом движении, был членом «Союза Освобождения»,
затем участвовал в основании конституционно-демократической
партии (партии Народной Свободы) и состоял постоянным
членом её центрального комитета.

В 1906 году П. И. Новгородцев был избран от
Екатеринославной губернии членом Государственной Думы
1-го созыва. Депутаты Первой Думы работали напряженно,

полагая, что им суждено способствовать коренному преобразованию государства. 



Депутаты Государственной Думы 1-го созыва: 
П. И. Новгородцев, П. Н. Милюков, В. И. Гессен, его жена, 
И. И. Петрункевич, кн. П. Д. Долгоруков. Апрель 1906 г.



31 августа 1906 года П. И. Новгородцев поступил на службу в новое
неправительственное высшее учебное заведение – Коммерческий институт
Московского общества распространения коммерческого образования,
председателем которого был А. С. Вишняков. «Создание такого учебного
заведения было вызвано потребностями экономического и общественного
развития страны».

Возглавив Коммерческий институт, П. И. Новгородцев очень много
сделал для того, чтобы сделать институт центром высшего экономического
образования в России начала двадцатого столетия, местом, где преподавала
либеральная профессура, студенты получали передовые качественные знания,
становились востребованными профессионалами-экономистами.

К 1917 году Московский коммерческий институт стал самой крупной
высшей школой России экономического профиля. В 1917 году здесь обучалось
свыше 6,5 тысяч человек.



Конкурс выиграл проект архитектора 
С. У. Соловьёва 

Перед учебным заведением остро встала проблема недостаточности
помещений. В 1910 году началось строительство здания для института.
Строительство было оценено в колоссальную сумму – миллион рублей. Было
решено строить здание в несколько очередей. П. И. Новгородцев организовывал
постройку здания, собирал деньги, составлял учебные программы, подбирал
профессорский состав.

Москвичи, узнав, что П. И. Новгородцев
оказался во главе этого «вольного университета»,
готовы были финансово поддержать новое учебное
заведение. За один вечер П. И. Новгородцеву
удалось собрать более 70 тысяч рублей.

К 1913 году была сдана первая очередь –
аудиторный корпус, который остался единственным
из-за начавшейся Первой мировой войны и
последовавших за ней революций.



10 февраля состоялось торжество по поводу
открытия нового здания Московского
коммерческого института. В то же время
институт праздновал получение прав высшего
учебного заведения.

После молебна, совершенного Преосвященным
Анастасием, состоялось торжественное
заседание в новой аудитории, рассчитанной на
1000 человек.

Новое здание представляет собой только одну
четвертую часть намеченных для института
сооружений.

Открытие нового здания МКИ. 
Фотографии А. И. Савельева.



Почётные гости на открытии Московского коммерческого института: 
П. И. Новгородцев, А. С. Вишняков, И. Х. Озеров, А. П. Рудановский, 

А. М. Галаган и другие. 10 февраля 1913 г.



Директор Московского коммерческого института П. И. Новгородцев и 
председатель попечительского совета А. С. Вишняков среди студентов. 

10 февраля 1913 г..



Выпускники Московского коммерческого института. 1915 г. 



Высшие коммерческие курсы были преобразованы в Московский
коммерческий институт в соответствии с Приказом Министерства торговли
и промышленности от 19 февраля 1907 года. Первым директором института
был назначен юрист, философ и общественный деятель Павел Иванович
Новгородцев, который оставался в этой должности до 1917 года.

В институте было два факультета:
экономический и коммерческо-технический,
обучение продолжалось 4 года.

К обучению допускались как мужчины, так и
женщины. Среди студентов были представители
самых различных классов и социальных групп.
Институт давал фундаментальное образование
в данной сфере: здесь преподавали экономику, право,
политэкономию, науку о финансах, статистику,
математику, физику, механику.



Изучались также три иностранных языка,
философия, богословие и история. На старших курсах
вводилась специализация, например, в области рабочего и
фабричного законодательства, местного самоуправления,
банковского и страхового дела и других.

Выпускникам экономического факультета выдавался
диплом кандидата экономических наук, выпускникам
технического – диплом на звание коммерц-инженера.

Для получения диплома об окончании института
необходимо было по уставу 1912 года написать и
защитить дипломную работу, а также сдать экзамены
по некоторым предметам, в том числе и по
иностранному языку, а по окончании коммерческо-
экономического отделения требовалась сдача экзаменов
не менее, чем по двум языкам.



В институте преподавали известные ученые и педагоги, в том числе
профессора Московского университета. Некоторые курсы специально
разрабатывались: например, товароведение преподавали основоположники этой
отрасли – Ф. В. Церевитинов, П. П. Петров, Я. Я. Никитинский.

Курс политической экономики преподавал А. А. Мануйлов, первый
выборный ректор Московского университета. Теорию экономических учений
преподавал выдающийся русский экономист, философ, теолог С. Н. Булгаков.
Занятия по товароведению и технологии органических веществ вел академик
В. Р. Вильямс, известный русский почвовед, ректор Сельхозакадемии. Курс
теоретической механики вел один из основоположников гидроаэродинамики,
ученик Н. Е. Жуковского, профессор С. А. Чаплыгин. Курс прикладной
механики читал А. П. Гавриленко – крупнейший инженер-механик,
с 1905 года по 1914 год являвшийся директором Московского технического
училища (ныне МГТУ имени Н. Э. Баумана).



Новгородцев, П. И. Идея права в философии Вл. С. Соловьева : (речь,

произнесенная на торжественном заседании Психологического Общества

в память Вл. С. Соловьева 2-го февраля 1901 года) / П. И. Новгородцев. –

Москва :Тип. И. Н. Кушнерев и К˚, [1901?]. – 20 с.

Будучи главой московской школы философии права,
П. И. Новгородцев явился одним из идейных вдохновителей
и разработчиков данной правовой доктрины кадетов.
В своих размышлениях ученый стал последователем
виднейшего философа предшествующего столетия –
Вл. С. Соловьева. Интересно, что Новгородцев причислял
его к наиболее видным защитникам правовой идеи среди
философов XIX века. «Эта идея (идея права) была для
него одной из самых важных и дорогих», – утверждал
Новгородцев в своей речи, произнесенной на торжественном
заседании Психологического общества 2 февраля 1901 года.



В своей первой диссертации (1897) «Историческая
школа юристов» П. И. Новгородцев впервые обосновал свои
философско-правовые взгляды, построив свое сочинение так,
что из него вытекали две идеи: идея философского
идеализма и идея возрождения естественного права.
С точки зрения исторической школы, право – не
произвольный продукт законодательства, а следствие
духовного и исторического опыта народа, поэтому не
может быть изменено только с помощью законодательства,
но должно реформироваться постепенно и «органически».

Новгородцев, П. И. Историческая школа юристов : для использования в

учебном процессе со студентами вузов, обучающимся по юридическим

специальностям / П. И. Новгородцев ;МВД России. – Санкт-Петербургский

университет. – Санкт-Петербург, 1999. – 189 с.



Новгородцев, П. И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве

/ П. И. Новгородцев. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 355 с. –

(Классики русской философии права).

В 1902 году в Петербургском университете Павел
Иванович Новгородцев защитил докторскую диссертацию
по теме «Кант и Гегель в их учениях о праве и
государстве: Два типических построения в области
философии права», в которой сделан вывод о
необходимости применения в области естественного права
кантовского трансцендентального учения о бесконечной
задаче приближения идеала.



В 1902 году под редакцией П. И. Новгородцева вышли
«Проблемы идеализма» и его статья «Нравственный идеализм
в философии права». Начиная с этой работы имя
Новгородцева прочно ассоциировалось с теорией возрождения
естественного права, которая содержала новое понимание
государства и политики, в чем-то объяснявшее начало
революции в России. В рамках этой теории не любой закон
нужно соблюдать, не любое право оправданно. Если
существующий режим несправедлив – значит, он отжил свой
век. При этих обстоятельствах революция может нести
подлинное право, а не беззаконие. Традиции «Проблем
идеализма» были продолжены в дальнейшем сборниками «Вехи»
и «Из глубины».

Проблемы идеализма : сборник статей / С. Н. Булгакова,

Е. Н. Трубецкого, П. Г. Трубецкого [и др.] ; под редакцией П. И.

Новгородцева. – Москва :Московское психологическое общество, [1902]. –

IX, 521 с.



В 1909 году была опубликована работа «Кризис
современного правосознания». В ней обсуждаются идеи
будущего правового государства. Книга относится к числу
классических работ российской юриспруденции. Развитие
важнейших правовых идей и доктрин, а именно –
теории правового государства, народного суверенитета, их
эволюция в правовом мышлении и политической практике
прослеживаются на основе изучения теорий великих
мыслителей прошлого. Большой интерес представляют
исследуемые автором проблемы общественного мнения,
политических партий, народной воли и представительства,
референдума, справедливости и прав личности.

Новгородцев, П. Кризис современного правосознания. Введение в

философию права : Вып. 2 / П. Новгородцев. – Москва : Тип. И. Н.

Кушнерев и К°, 1909. – XII, 393, [2] с.



Новгородцев, П. И. Политические идеалы древнего и нового мира :

очерки по истории философии права : Вып. I / П. И. Новгородцев. –

Москва :Тип. Имп.Моск. ун-та, 1910. – 95 с.

П. И. Новгородцев рассматривает выдвинутые
великими мыслителями прошлого политические идеалы
в их последовательной смене и внутреннем развитии. Автор
исследует идеи общественной эволюции, отмечая как их
большое разнообразие, в зависимости от конкретных условий
среды и особенностей индивидуального творчества
мыслителей, так и их общие черты. В книге
рассматривается древнегреческий идеал совершенной
автаркии, развиваемый софистами, Сократом и Платоном;
автор сравнивает его с идеалом политической мысли
Средневековья (абсолютная теократия) и идеей правового
государства Нового времени.



Новгородцев, П. И. Политические идеалы древнего и нового мира :

очерки по истории философии права : Вып. II / П. И. Новгородцев. –

Москва :Типо-литогр.Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1913. – 96 с.

Содержание философии права Новгородцев определяет
как необходимость изучения правосознания во всем
разнообразии его проявлений. Но при этом он
утверждает, что никакая философия права немыслима
без определения регулятивного начала правосознания, для
чего требуется переход к этике, к учению о должном.
Таким образом, он настаивает на переходе от изучения
юридического права как общественной нормы поведения
к изучению этической нормы как принципа естественного
права.



«Вехи» и «Из глубины» эти сборники статей о русской
интеллигенции и о русской революции. Вместе
с С. Н. Булгаковым, Н. А. Бердяевым, П. Б. Струве и другими
П. И. Новгородцев публикует сборник «Из глубины» (1918),
посвященный исследованию причин русской революции и
необходимости изменения принципов мировоззрения интеллигенции.
Однако тираж сборника новыми властями был конфискован как
контрреволюционная литература. Весь тираж сборника «Из
глубины» пролежал на складе до 1921 года, когда кто-то хотел
дать ему ход, сборник был тут же изъят из обращения.
Н. А. Бердяеву удалось вывезти экземпляр сборника, с которого
было осуществлено переиздание в парижском издательстве
YMKA–Press только в 1967 году.

Вехи. Из глубины : сборник / составление и подготовка текста А. А.

Яковлева ; примечания М. А. Колерова [и др.]. – Москва : Правда, 1991. –

608 с. – (Приложение к журналу «Вопросы философии»).



В книге «Об общественном идеале» Новгородцев
разбирает различные сочинения, которые документируют
марксистскую доктрину в её эволюции. Речь идет о
восприятии марксизма на русской почве, о внутренних
спорах, которые адепты этого учения стали вести друг
с другом. П. И. Новгородцев показывает, что
марксистская доктрина, особенно на раннем этапе
развития, покоилась на разрушении самой идеи
государственности. В этом пункте Новгородцев
продемонстрировал коренное различие между марксизмом
как антигосударственной доктриной и той теорией
правового государства, которую он считал важнейшим
достоянием интеллектуальной истории России.

Новгородцев, П. И. Об общественном идеале / П. И. Новгородцев. –

Москва : Пресса, 1991. – 638 с.



Новгородцев, П. И. Введение в философию права : Кризис

современного правосознания / П. И. Новгородцев. – Москва : Наука,

1996. – 269 с.

Эта книга относится к числу классических работ
российской юриспруденции. Развитие важнейших правовых
идей и доктрин, а именно – теории правового государства,
народного суверенитета, их эволюция в правовом мышлении
и политической практике прослеживаются на основе
изучения теорий великих мыслителей прошлого. Большой
интерес представляют исследуемые автором проблемы
общественного мнения, политических партий, народной воли
и представительства, референдума и прав личности. Судьба
этой книги одновременно и счастлива, и трагична: только
через 80 лет после первого издания она вернулась
к отечественному читателю.



Новгородцев, П. И. Существо русского православного сознания / П. И.

Новгородцев // Православие и культура : сборник религиозно-философских

статей проф. Е. В. Аничкова, Г. Е. Афанасьева, А. Л. Бема, М. А.

Георгиевскаго, П. И. Новгородцева [и др.] / под редакцией проф. В. В.

Зеньковскаго. – Берлин : Русская книга, 1923 . – С. 7–23.

В своей статье П. И. Новгородцев обосновывал
религиозную укоренённость национально-государственных начал
и социальной свободы и права, стремясь сочетать идею
правового государства с православным идеалом
внутреннего преображения личности. Философ считал, что
«все живущие в России, выросшие в колыбели русской
культуры и под сенью русского государства, и могут,
и должны объединяться и ещё одним высшим началом,
прочнее всего связывающим, а именно – преданностью русской
культуре и русскому народу. В идеальном смысле это и есть
именно высшая духовная связь».



В 1923 году П. И. Новгородцев пишет свою знаменитую
работу, в которой размышляет о ценностях: России и нации
как едином целом; свободе личности и правовом порядке;
православной вере и русской культуре. Происходит религиозный
поворот в его сознании, когда не осталось страны и рухнуло всё
самое важное и дорогое, он от права и морали обращается к
религии и к святыням, как последним основаниям. «В той
задаче «восстановления святынь», которая

Новгородцев, П. И. Восстановление святынь / П. И. Новгородцев //

Путь : орган русской религиозной мысли. – Париж. – 1926. – № 4. (июнь-

июль). – С. 54–71.

предстоит сейчас русским людям, особенно важно понять, что речь идёт тут не о
воскрешении каких-либо внешних форм жизни или быта, а о возрождении душ,
о религиозно-нравственном возрождении. Необходимо понять, что для создания новой
России нужны новые духовные силы, нужны воспрянувшие к новому свету души.»



21 февраля 1913 года директору Московского
коммерческого института П. И. Новгородцеву за
заслуги в его деятельности на этом высоком и
ответственном посту было «предоставлено право
ношения на груди» медали, утвержденной
в память 300-летия царствования Дома
Романовых.

6 апреля 1914 года П. И. Новгородцев, директор
Московского коммерческого института, был награжден
орденом Святого равноапостольного князя Владимира
четвертой степени.



2 мая 1919 года П. И. Новгородцев заочно был переизбран профессором
Института народного хозяйства им. К. Маркса (бывший Московский
коммерческий институт), что свидетельствовало о высокой оценке Ученым
советом института педагогических и научных достижений Павла Ивановича
Новгородцева.



С конца лета 1918 года Павел Иванович
Новгородцев находился в расположении Белой
армии на юге России. В конце 1918 года выехал за
границу, сотрудничал в газете «Руль» (Берлин),
однако в 1920 году вернулся в Крым. В ноябре
1920 года эвакуировался из Крыма вместе
с частями Русской армии.

После эвакуации жил в Берлине, с конца
1920 года – в Праге. В 1921-1922 годах читал
лекции в Аахенской технической школе.

В. В. Зеньковский и П. И. Новгородцев. 
Прага. 1920-е гг.



В мае 1922 года
П. И. Новгородцев основал и
возглавил Русский юридический
факультет в Праге.

Это учебное заведение
позволило множеству эмигриро-
вавших русских студентов
закончить высшее образование.

В работе факультета
приняли участие не только
юристы, но и историки,
философы, выдающиеся деятели
гуманитарных наук. Среди них
М. М. Катков, П. Б. Струве,
Г. В. Вернадский и другие.

Русский юридический факультет в Праге. 1922-1927 гг.



Кроме организационной работы, связанной с открытием
факультета и с его дальнейшим функционированием,
П. И. Новгородцев, глубоко верующий человек, не только
участвовал в деятельности Русского религиозно-
философского общества имени В. С. Соловьева, но и был
его председателем. Летом 1922 года П. И. Новгородцев
принял участие в конференции Русского студенческого
религиозного движения в лагере YMCA на реке Сазаве.
В ноябре 1922 года - организовал выступление философа
П. А. Сорокина, который прочитал в Русском доме
лекцию «Проблема демократии и диктатуры».

С 17 декабря по 22 декабря 1922 года П. И. Новгородцев участвовал в проведении
Всеславянского студенческого съезда.

Скончался П. И. Новгородцев 23 апреля 1924 года, похоронен на Ольшанском
кладбище в Праге (Чехия).
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