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Аннотация: В статье рассматривается общая характеристика научной 

деятельности Н. Н. Алексеева и актуальность его работ на современную 

России.  
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Николай Николаевич Алексеев (1.[13].05.1879—2.03.1969) - один из 

наиболее интересных и глубоких евразийских писателей, но незаслуженно 

забыт. А ведь именно он был главным философом евразийской модели 

государства, основанного на началах, далеких как от социалистических, так и 

от либеральных и монархических идеалов. Он обращается к законам Нила 

Сорского и манифестам Емельяна Пугачева для построения новой, но в то же 

время традиционалистской  идеи  власти. Ее отличительными чертами стали 

неприятие западной убеждения и провозглашение главной ответственностью 

государства снабжение духовного прогресса своих граждан. Работы  Алексеева 



Николая Николаевича необходимы и сейчас, когда Россия ищет свою 

цивилизационную концепцию,  тогда как, европейские страны сейчас в 

духовной безысходности. 

Н. Н. Алексеев  учился  на юридическом факультете Московского 

университета. В студенческие годы он пережил воодушевление марксизмом,  

что и послужило поводом кратковременного тюремного заключения в 1902 

году. После высвобождения Алексеев уезжает за рубеж, где возобновляет свое 

просвещение в Германии. Лишь в 1906 г. он возвращается на отчизну, с 

отличием завершает обучение на  юридическом факультете и остается на 

кафедре философии права Московского университета. С 1908 по 1910 г. 

Алексеев практикуется за рубежом в Берлине, Гейдельберге и Париже. После 

возвращения, в 1911 г., защищает магистерскую диссертацию по теме «Науки 

общественные и естественные в историческом взаимоотношении их методов» 

(вышла отдельным изданием в Москве в 1912 г.) [1]. 

На базе диссертации выпускается первая важная работа Н. Н. Алексеева 

«Науки общественные и  естественные в историческом взаимоотношении их 

методов. Очерки по истории и методологии общественных наук» (М., 1912), 

предназначенная критике развития механизма в обществознании, в которой 

излагает основное содержание, которое  стало объектом его учения: это, с 

одной стороны, анализ имеющегося социально-научного знания, поскольку 

обнаруживается оно в фактическом составе натуралистических социальных 

учений, и, с другой стороны, разработка  свежей  доктрины, которая совмещает 

бы строгую ученость с концепцией недостижимости полнейшего 

осуществления социальных отношений – того совершенствования, мечта в 

которую, с одной стороны, воплощается в мыслях о близком земном рае, с 

другой - соединяется с уверенностью, что общественное учение можно вылить 

в математически-рациональные штампы. 

Казалось бы - ничего не может воспрепятствовать продвижению 

способного ученого, но гражданская война 1917-1920 гг. года смешали все 



планы. В его творческой стези устанавливается так называемый «евразийский 

период». 

В Праге Алексеевым был напечатан его представляющая интерес работа 

по философско-правовой теме «Основы философии права», (1924 г.), где он 

попробовал основать персональную систему на базе феноменологии Э. 

Гуссерля, этики М. Шелера и психологической теории права Л. И. 

Петражицкого. 

 В этом труде философ попробовал совмещать феноменологический 

метод с методом философским, насыщается от истоков русского духовного 

замысла. Его проба намеревается выработку истолкования явления  

произвольного от естественно-правовых, социологических, психологических и 

иных односторонних пояснений, что удостаивает самого пристального 

внимания. Нужно признать, что значительные идеи Н. Н. Алексеева, 

высказанные в этом труде, не потеряли своей важности и в нынешнее время. 

В ситуации пореволюционной ломки судеб, характеров и мировоззрений 

Алексеев оказал предпочтение, не отказываться от религиозного достояния 

своей Родины, принять самое непосредственное участие в сформировании 

новоявленного русского мировоззрения, получившего наименование 

«евразийства».  

В годы провала в России старой системы государства, Алексеев издает 

одну за другой свои труды по философии права. «Теория государства и права» 

(1919г.). Данная работа  Алексеева Н. Н. предназначена методологическим 

проблемам государствоведения, основным положениям и предположениям 

государственного учения. 

В создании евразийского учения, помимо Н. Н. Алексеева, активное 

участие приняли такие философы, как Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, П. 

П. Сувчинский, Г. В. Флоровский, а позднее  Л. П. Карсавин, В. Н. Ильин, Г. В. 

Вернадский, Д. П. Святополк-Мирский, С. Л. Франк. Манифестом нового 

течения явился сборник «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. 

Утверждение евразийцев» (София. 1921). Затем, уже в Берлине, выходят 



сборники «На путях. Утверждение евразийцев» (1922) «Россия и латинство» 

(1923). Позднее были опубликованы «Евразийство. Опыт систематического 

изложения» (1926), «Евразийский сборник» (Прага, 1929) и «Тридцатые годы» 

(Париж, 1931). Несколько лет выходили и периодические евразийские издания 

«Евразийский временник», «Евразийские хроники», газета «Евразия». 

В основе евразийство  лежит  высказывание о том, что  России 

государство как особое, самобытное, серединное культурно-географического 

мира, отличного и от Европы, и от Азии, которому определен своя 

историческая стезя и своя задача. Русский народ, согласно евразийской 

доктрине, содержит в себе славян, а также подобных с ними по духовному 

создавая народы Евразии (прежде всего, тюркские и угро-финские племена), 

образуя унитарную, многонародную евразийскую нацию. От этого вытекало 

опровержение евразийцами европоцентризма и критическое отношение к 

Западу, недружелюбному евразийской культуре. Евразийцы аргументировали 

духовную и практическую недоказательность западной либеральной 

демократии и создавали доктрину идеократического государства, в котором 

были бы пересилены политические перегибы, свойственные как западным 

демократиям, так и фашизму, наряду с большевизмом. 

Н. Н. Алексеев исследовал правовые и политико-социальные проблемы 

евразийства. Этим точкам зрения евразийского учения был предназначен ряд 

его трудов: «Теория государства: Теоретическое государство-ведение, 

государственное устройство, государственный идеал» проблемам права 

посвящена одна глава, где рассматривается принципиально отличная для 

русской философско-правового учения разделение социальных регуляторов. 

Применительно этой классификации, право не характеризуется нормативной 

природой, не определяет обязанности, но лишь дает правомочие. Бесспорно, 

что такое объяснение значительно с феноменологическим познаванием права 

[2]. 

«На путях к будущей России. Советский строй и его политические 

возможности» (Берлин, 1927 г.); «Евразийцы и государство» (Париж, 1927 г.); 



«Народное право и задачи нашей правовой политики» (Париж, 1927 г.); 

«Советский федерализм» (Париж, 1927 г.); «Собственность и социализм. Опыт 

обоснования социально-экономической программы евразийства» (Париж, 1928) 

«Обязанность и право» (Париж, 1928 г.); «Евразийство и марксизм» (Прага, 

1929 г.); «Религия, право и нравственность» (Париж, 1930 г.) и др. 

Евразийское государство, по Алексееву, - это новая страна, страна 

поручительская, т.е. гарантирующее исполнение определенных неизменных 

целей и задач и в этом значении противоборствующее свободному государству, 

сдерживающему свое участие  исключительно покровительством прав граждан. 

В частности, государству необходимо соблюдать православие, беречь правду, 

гарантировать физическое бытие нации. Для этого нужно, беречь нужную для 

экономического существования область произвольной деятельности и 

противоборства, координировать и налаживать ее с точки зрения интересов 

единого, т.е. реализовывать государственно-частную систему управления. В 

ядре такой страны заключается унитарная правительственная мысль, идея-

правительница (Н.С. Трубецкой), делающая устойчивой коллективное 

предположение и вырабатывающая преобладающее мировоззрение общества. 

Такое идеократическое государство служит, по Алексееву, параллельно и 

демотическим государством. Демотическое государство базируется на 

всенародных началах, но не в значении механистической западной 

государственной независимости, а как налаженное и внутреннее всенародное 

самоуправление, характеризующий государственно-идеологическую и 

надклассовую природу. В такой стране государственно-правовые партии 

устаревшей парламентской модели  заменяются новейшими, обособленными 

строем, основанными на высокопрофессиональном или территориальном 

начале [3]. 

В последние годы жизни усиливается интерес мыслителя к религиозной 

философии. Он издает сочинения «Мир и Душа» (1953 г.) и «Форма мышления 

и атомная революция», работает над рукописью книги, озаглавленной «О 

последних вещах». 



К этому заключительному периоду творчества мыслителя относится и 

книга «Идея государства»,  которая имела подзаголовок «Очерки по истории 

политической мысли». Но труд Алексеева не является просто блестящим 

хронологическим изложением истории западных политических идей. Это 

своего рода историко-политические мемуары, автор которых прощается с 

надеждами и упованиями своей молодости и зрелости, со своей утопией 

совершенного государства, и, умудренный опытом прожитых лет, по-

видимому, готов повторить вслед за библейским мудрецом: «что было, то и 

будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. 

В последние десятилетия был переиздан ряд работ Н.  Н. Алексеева, 

среди которых «Основы философии права», 1999 г., посвящена  раскрытию 

религиозных и нравственных оснований права, исследованию его философских, 

исторических, психологически аспектов, выявлению своеобразию русского 

правосознания, дается систематическому изложение основ теории права.  

 Указать что это переиздания В работе «Общее учение о праве», 1999г, 

Алексеев рассматривает право по большей части с социологических позиций, 

никак не связанных ни с феноменологией, ни с евразийством. Понимая здесь 

под правом исходящую от государства норму, правоотношение и 

правопорядок, он в духе типичного социолога права отождествляет все эти три 

ипостаси жизни права. 

Книга «Идея государства» была  переиздана в 2001 г. Она посвящена 

истории возникновения идеи государственной власти в Европе. Фактически в 

ней отражена преемственность европейской политической мысли от древней 

Греции до середины XIX века. 

Книга «Русский народ и государство» была  переиздана в 1998 г. В ней 

находит свое отражение идея  в  том, что Евразия- это не сочетание элементов 

Европы и Азии, это абсолютно своеобразный континент.   Идеология ее не 

имеет ничего общего с западной, а является воплощением "третьего пути" 

"консервативной революции", ведущей к совсем другим горизонтам, творимой 

во имя других целей, которые были обозначены еще монахами -



"нестяжателями". В этой книге представлены работы Алексеева, посвященные 

осмыслению духовных основ Государства Российского, подробный разбор 

современного ему социалистического государства, размышления о его будущем 

и фундаментальный труд, программный для евразийства в целом, "Теория 

Государства". 

Алексеев Н. Н. принадлежит к плеяде правоведов, которые на рубеже 

XIX—XX веков развивали идеи естественного направления в праве. 

Создаваемые ими концепции права тесно связаны с религиозно-нравственными 

идеалами того времени. Для них характерен живой интерес к судьбам России, 

её культуре, роли личности в истории и государстве, проблемам построения 

государства и права на принципиально новой нравственной основе.  
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