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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА

УДК 340.152

ПРАВОТВОРЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ ЮРИСТОВ  

В ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ АНТИЧНОГО МИРА
Н. В. Разуваев

Северо-Западный институт управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы (Санкт-Петербург)

Поступила в редакцию 25 февраля 2023 г.

Аннотация: в статье с позиций постклассического правопонимания рас-
сматривается правовая доктрина как источник римского частного права. 
По мнению автора, правотворческое значение сочинений римских юри-
стов в полной мере объясняется с учетом историко-типологических ха-
рактеристик античной правовой традиции. Речь идет, прежде всего, о 
таких специфически присущих ей признаках, как партикуляризм, нераз-
витость нормативного начала и отсутствие системного единства право-
порядка.
Как показано в работе, основными средствами конструирования право-
порядка античного Рима являлись не правовые нормы, а субъективные 
права и обязанности. В этих условиях трудно переоценить правотворче-
ское значение юридической доктрины, в задачи которой входило опи-
сание, систематизация и типизация субъективных прав участников юри-
дического процесса. На основе проведенного исследования автор делает 
вывод о том, что в современном обществе юридическая наука далеко не 
исчерпала своего правотворческого потенциала, особенно в сфере гра-
жданского права и иных частноправовых отраслей.
Ключевые слова: правовая традиция, римское право, источники права, 
доктрина, естественное право, правовая коммуникация, субъективные 
права.
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Abstract: the article considers legal doctrine as a source of Roman private 
law from the position of post-classical legal understanding. According to the 
author, the law-making value of the writings of Roman lawyers is fully 
explained by considering the historical and typological characteristics of the 
ancient legal tradition. We are talking, first, about such specific features of it, 
as particularism, underdeveloped normative principle and the absence of a 
systemic unity of law and order. 
As shown in the work, the main means of constructing the legal order of ancient 
Rome were not legal norms, but subjective rights and duties. In these 
conditions it is difficult to overestimate the law-making value of legal doctrine, 
whose tasks included description, systematization and typification of 
subjective rights of legal participants. On the basis of the study the author 
concludes that in modern society the legal science is far from exhausting its 
law-making potential, especially in the civil law and other private law branches.
Key words: legal tradition, Roman law, sources of law, doctrine, natural law, 
legal communication, subjective rights.

1. Введение
В истории права, как и в истории правовой науки, римская юриспру-

денция, по мнению исследователей, занимает одно из ключевых мест, 
привлекая к себе внимание со стороны не только юристов-романистов, 
но и специалистов в области современного гражданского, международ-
ного и отчасти конституционного права, а также иных отраслевых юри-
дических дисциплин. Актуальность и непреходящее значение результа-
тов творческой деятельности классических римских юристов для совре-
менных правопорядков обусловлены целым рядом обстоятельств, опре-
деляющих необходимость дальнейшего изучения доктринальных юри-
дических текстов в контексте идей, развиваемых представителями пост-
классического правопонимания1. 

В рамках античной правовой традиции именно римская юриспру-
денция впервые институционализировалась в качестве науки, хотя бы 

1 Об основных положениях постклассического правопонимания см. подробнее: Чест-
нов И. Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. С. 105–116; Поляков А. В. Коммуни-
кативное правопонимание : избр. труды. СПб., 2014. С. 11–33; Постклассическая онтоло-
гия права : монография / под ред. И. Л. Честнова. СПб., 2016.
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и специфической, положив тем самым начало очередному этапу эпи-
стемологической эволюции, следующему за богословской и философ-
ско-метафизической стадиями. При этом следует подчеркнуть, что, 
рассматривая в исторической ретроспективе научное познание в ка-
честве одного из этапов эволюции и роста человеческого знания2, мы 
не исходим ни из априорного превосходства науки над всеми прочи-
ми видами познания, как утверждал в свое время О. Конт3, ни тем бо-
лее из гносеологической «взаимодополняемости» метафизики, науки и 
религии, как делают некоторые современные авторы, например, исто-
рик права Г. Берман4. 

Постклассический подход, развиваемый нами, безусловно, не пред-
полагает равноправия предметов познания теологии, философии и нау-
ки, ибо познавать, строго говоря, возможно лишь феномены, укоренен-
ные в реальности, а не вымышленные сущности или отвлеченные умо-
зрения. Тем не менее, имеются достаточные основания вести речь о том, 
что методология рационального познания, включающая в себя совокуп-
ность рефлексивных способов получения знаний, как бы ни понимать 
это последнее, в равной мере может реализоваться в рамках теологиче-
ского, философско-метафизического и научного дискурсов. Исходя из 
этого, можно, хотя и с существенными оговорками, уравнивать в позна-
вательном смысле сочинения Аристотеля, богословские трактаты Фомы 
Аквинского или Ж. Кальвина с работами И. Ньютона и современных уче-
ных, противопоставляя их системам повседневного здравого смысла, а 
также мифопоэтическим образам, выполняющим функции, принципи-
ально отличные от эпистемологических5.

Одновременно нельзя не увидеть известной преемственности, связу-
ющей рассмотренные виды знания с допредикативными способами объ-
яснения эмпирической реальности, каковыми являются здравый смысл 
и поэтические образы, выступающие отправными точками для любого 
познания. Поэтому можно согласиться с К. Поппером, считавшим, что, 
по мере накопления фактических данных, здравый смысл, утрачивая 
объяснительную силу, «либо претерпевает соответствующее исправле-
ние, либо мы выходим за его пределы и заменяем его теорией… Если для 
понимания такой теории нужна достаточно длительная подготовка, мо-
жет оказаться, что она так и не будет усвоена здравым смыслом. Однако 
даже и в этом случае можно требовать, чтобы мы попытались как мож-

2 См. об этом: Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. Избранные работы. М., 
1983. С. 325. 

3 См.: Конт О. Курс положительной философии : в 6 т. СПб., 1900. Т. I, Философия 
математики. С. 4–8.

4 См.: Берман Г. Дж. Вера и закон : примирение права и религии. М., 1999. С. 374–378.
5 См. об этом: Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. М., 1998. С. 234 и след.
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но больше приблизиться к идеалу: всякая наука и всякая философия есть 
просвещенный здравый смысл»6.

2. Культурно-историческая роль правовой науки Древнего Рима
Подобно любым другим ранним формам познания, римская юриспру-

денция представляла собой первичную научную теорию, еще не вполне 
свободную от оков допредикативного мышления. С этим, на наш взгляд, 
и связаны сущностные признаки, прежде всего, ведущая регулятивная 
роль юриспруденции, неотделимая от ее познавательной функции, что 
объясняется культурно-историческими особенностями не только рим-
ской юридической науки, но и античной правовой традиции в целом. 
Таким образом, изучение правотворческой деятельности римских юри-
стов способно, помимо всего прочего, пролить свет на понятие и смысл 
достаточно неоднозначной категории правовой традиции, а также на ее 
соотношение со смежными понятиями, в том числе такими, как право-
порядок, правовая реальность, правовая система, правовая семья, пра-
вовые стили и т.п.7

Так, заслуживает особого внимания плюрализм правовых традиций, 
особенно наглядно проявляющий себя в диахронной ретроспективе, при-
чем рассмотрению подлежат не только уникальность, специфичность и 
оригинальность культурно-исторических признаков, на основе которых 
эти традиции выделяются, но и преемственность, взаимодействие, скре-
щивание различных традиций8, вполне сопоставимые с аналогичными 
процессами, происходящими в лингвистической сфере9. Представляется, 
что причиной взаимовлияния традиций служит существование семан-
тических универсалий, обусловленных единством человеческой приро-
ды, проявляющимся как в языках, так и в правовых системах, и приво-
дящим к их сближению во всемирном масштабе10.

Одной из универсалий такого рода выступает неизбежность доктри-
нального правотворчества на известном этапе эволюции правопорядка. 

6 Поппер К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002. С. 42.
7 См., например: Берман Г. Дж. Западная традиция права : эпоха формирования. 

Изд. 2-е. М., 1998. С. 37; Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в 
сфере частного права. М., 2000. Т. I, Основы. С. 108–109; Лафитский В. И. Сравнительное 
правоведение в образах права. М., 2010. Том первый. С. 96 и след.; Дорская А. А. Правовые 
традиции России в контексте национального и международного правового развития // 
Вестник РГНФ. 2016. № 3–4. С. 92 и др. 

8 См., например: Сорокина Ю. В. Социально-правовое устройство праславян : индо-
европейские традиции // История государства и права. 2021. № 12. С. 59–66.

9 См.: Марр Н. Я. К происхождению языков // Марр Н. Я. Избранные работы. Л., 1933. 
Т. I, Этапы развития яфетической теории. С. 218.

10 См., в частности: Гринберг Дж., Осгуд Ч., Дженкинс Р. Меморандум о языковых уни-
версалиях // Новое в лингвистике. Вып. V, Языковые универсалии / под ред. Б. А. Успен-
ского. М., 1970. С. 31.
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При этом юридические доктрины, с одной стороны, возникают парал-
лельно и независимо друг от друга (хотя и не одновременно) в различ-
ных культурах, выступая показателем их стадиальной близости, а с дру-
гой стороны, приобретают способность к взаимовлиянию и взаимному 
обогащению, что, в свою очередь, создает предпосылки для перехода на 
новый, более высокий, уровень научного знания. Так, именно римская 
юриспруденция, возникшая, видимо, ранее других доктринальных тра-
диций11, со временем оказала мощное интеллектуальное воздействие не 
только на юридическую доктрину средневековой Западной Европы, но 
отчасти и на неевропейские правовые традиции (прежде всего, на ислам-
ское право, а также на иудейскую галахическую традицию)12.

Рассмотрение всех перечисленных выше вопросов позволяет решить – 
на конкретном примере римской юриспруденции – главную проблему, 
представляющую значительный интерес как для истории, так и для об-
щей теории права. Суть ее состоит в том, чтобы рассмотреть констелля-
цию факторов, при которой доктринальные юридические тексты, обла-
дающие в современных условиях преимущественно пропозициональной 
релевантностью13, приобретают, наряду с нею, и перлокутивный эффект14, 
т.е. способность оказывать обусловленное коммуникативным заданием 
воздействие на поведение участников правовой коммуникации15. 

11 По мнению К. Цвайгерта и Х. Кётца, более древней являлась индусская правовая 
доктрина, возникшая между 800 и 200 гг. до н.э. (см.: Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч.  
С. 465). Однако самые ранние из дошедших до нас текстов, содержащих в себе предпи-
сания индусского права, были составлены в начале II в. н.э., т.е. одновременно с трудами 
классических римских юристов. Своего же расцвета индусская правовая доктрина дости-
гла лишь к VII в., когда был сведен воедино комплекс трактатов, приписываемых Ядж-
навалкье (Yājñavalkya Smṛti). Но даже и в них собственно юридические положения были 
буквально растворены во множестве различного рода религиозно-культовых и этикетно-
бытовых предписаний, что не позволяет вести речь о правовой доктрине индуизма как 
о сложившемся и самостоятельном культурно-историческом феномене, сопоставимом 
по своему историческому значению с римской или исламской юриспруденцией. 

12 См.: Шахт Дж. Происхождение мусульманской юриспруденции. М., 1950; Amos S. 
History and Principles of the Civil Law of Rome. An Aid to the Study of Scientific and Compa-
rative Jurisprudence. Littleton, 1987; Crone P. Roman, Provincial and Islamic law : The Origins 
of the Islamic Patronate. Cambridge, 2002; Бехруз Х. Н. Римская юриспруденция и исламская 
правовая доктрина : сравнительно-правовой аспект // Евразийский юридический журнал. 
2013. № 12(67). С. 113.

13 О пропозициональной значимости научного нарратива как необходимой предпо-
сылке реализации его когнитивной функции см., в частности: Гусаренко С. В. Прагматика 
релевантности в современном русском тексте-описании (на материале художественных и 
учебно-научных текстов) // Гуманитарные и юридические исследования. 2017. № 4. С. 180.

14 См.: Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. 
Вып. XVII, Теория речевых актов. С. 93.

15 См. об этом: Поляков А. В. Принцип взаимного правового признания : российская 
философско-правовая традиция и коммуникативный подход к праву // Труды Института 
государства и права РАН. 2021. Т. 16, № 6. С. 56.
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Иными словами, комплексное изучение сочинений римских юристов 
позволяет объяснить важную особенность, присущую доктринальным 
юридическим текстам, а именно единство дескриптивного и прескрип-
тивного аспектов, позволяющее доктринальному дискурсу являться не 
только способом познания правовой реальности, но и источником пра-
ва в формально-юридическом смысле. Эта роль доктрины, к сожалению, 
до сих пор не получила удовлетворительного объяснения в рамках до-
гматической общей теории права, сосредоточенной преимущественно 
на рассмотрении официальных нормативных документов и игнорирую-
щей всю совокупность юридических текстов, правотворческое значение 
которых не вполне объясняется теми признаками (а именно норматив-
ностью, письменно-документальной фиксацией, официально-волевым 
характером и т.п.), которые им зачастую приписывают16. 

В результате оказывается недооцененной и возможность юридиче-
ской науки выступать в качестве источника права и в современном пра-
вопорядке. Между тем опыт ряда национальных систем, в том числе при-
надлежащих к романо-германской правовой семье17, свидетельствует, 
что нормотворческий потенциал юридической доктрины еще далеко 
не исчерпан18. Более того, в условиях цифровой трансформации обще-
ственных отношений расширение сферы применения доктринальных, 
юридико-научных положений становится важной практической зада-
чей. На наш взгляд, рассмотрение правотворческого значения произве-
дений юристов в общем культурно-историческом контексте античной 
правовой традиции способно внести существенный вклад в исследова-
ние данной проблемы.

3. Эпистемологическая функция сочинений римских юристов
Регулятивное значение доктринальных юридических текстов нераз-

рывно связано с их эпистемологической функцией и обусловлено осо-
бенностями предмета, методологии и базовых мировоззренческих уста-
новок, принятых в науке на том или ином этапе развития. При этом не-
обходимо учитывать комплексный характер познания, включающего в 

16 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2008. С. 428.
17 См., например: Емелин М. Ю. Правовая доктрина в системе источников общего 

права : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2015; Котлова А. В. Доктрина как источник 
права во Франции // Евразийский юридический журнал. 2018. № 10 (125). С. 43–45.

18 Свидетельством чему являются предложения признать доктрину источником дей-
ствующего российского права, хотя бы и субсидиарным. См.: Сырых В. М. Проблемы те-
ории государства и права. М., 2008. С. 252; Малиновский А. А. Доктрина как источник 
уголовного права (Сравнительно-правовые аспекты) // Международное уголовное право 
и международная юстиция. 2009. № 1. С. 11; Малько А. В., Храмов Д. В. Система нетради-
ционных источников российского частного права // Ленинградский юридический журнал. 
2010. № 1. С. 36–39; Овчинников А. И., Долгатова А. О., Фатхи В. И. Правовая доктрина как 
источник права в Российской Федерации // Философия права. 2016. № 2 (75). С. 61.
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себя упорядоченную систему философских представлений о реальности 
в целом, а также естественно-научные и социально-гуманитарные тео-
рии. Исходя из этого, можно утверждать, что римская юриспруденция с 
самого момента своего возникновения в конце III в. до н.э. испытывала 
определяющее влияние со стороны древнегреческой философии (пре-
жде всего, Аристотеля и ранних стоиков)19, геометрии Евклида и учения 
александрийских грамматиков, следовавших в русле картины мира, со-
зданной Аристотелем и стоиками20.

Фундаментальный подход, определявший строение этой картины, 
можно выразить следующим образом: описание фактов на базе общих 
принципов. Принято считать, что такой дедуктивный метод, нашедший 
свое наиболее последовательное обоснование в сочинениях Платона (ко-
торые, впрочем, не оказали заметного влияния на римскую юриспруден-
цию), практически безраздельно царил в античной науке21. Однако более 
детальное рассмотрение проблемы заставляет усомниться в справедли-
вости этой точки зрения, поскольку даже аксиоматический метод, при-
менявшийся Евклидом и другими древнегреческими математиками, от-
нюдь не всегда предполагал формулирование частных выводов на основе 
общих утверждений. Легко убедиться в том, что античная наука, включая 
науку юридическую, руководствовалась, скорее, абдуктивным методом 
познания, в наибольшей степени соответствовавшим стадиально-типо-
логическим характеристикам античного мышления. 

Цель «абдуктивного мышления», согласно выражению Ч. С. Пирса, со-
стояла в поиске наиболее правдоподобного, т.е. релевантного совокуп-
ности эмпирически наблюдаемых фактов, объяснения этих последних22. 
Таким образом, в древнегреческой математике общезначимые утвержде-
ния (аксиомы) были функционально связаны с подлежащими доказыва-
нию теоремами и практически значимыми частными случаями. Точно 
так же римские юристы использовали общие принципы (definitiones) для 
обоснования суждений (responsa), выносимых по частным правовым во-
просам (quaestiones), которые рассматривались или теоретически могли 

19 Показательно, что конкретно научные штудии как последователей Аристотеля, так 
и стоиков реализовывались в трех основных направлениях, а именно в математическом, 
логико-лингвистическом и правовом. Причем, при всех доктринальных расхождениях, 
теории, создаваемые в указанных сферах, отличались идейной и методологической од-
нородностью, что позволяет говорить о существовании единой парадигмы в античной 
науке, распространявшей свое действие на все тогдашние области знания. См.: Фролов Э. Д. 
Греция в эпоху поздней классики (Общество. Личность. Власть). СПб., 2001. С. 565 и след.; 
Жмудь Л. Я. Зарождение истории науки в античности. СПб., 2002.

20 См.: Алпатов В. М. Два подхода к изучению языка // История и современность. 2016. 
№ 1(23). С. 198–220.

21 См., например: Клайн М. Математика. Утрата определенности. М., 1984. С. 31.
22 См.: Pierce C. S. Three Types of Reasoning // Pierce C. S. The Collected Papers. Cambridge 

(Mass.), 1931. Vol. V, Pragmatism and Pragmaticism. P. 171.
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рассматриваться в судах23. Иными словами, античное правовое мышле-
ние, столь ярко и выпукло представленное в доктринальных юридических 
текстах, имело не столько теоретический, сколько прикладной характер. 

В силу этого и древнегреческие ученые, и римские юристы не скры-
вали своего недоверия к утверждениям общего характера, воспринимая 
их лишь в качестве эвристических приемов решения конкретных задач24. 
Так, неоплатоник Прокл (V в.) утверждает, что в математических трак-
татах следует сначала излагать задачи на построение, и лишь затем, ру-
ководствуясь полученными наглядными представлениями, доказывать 
теоремы, поскольку «задачи открывают те предметы, признаки которых 
затем отыскиваются в теоремах. Предложения задач являются простыми, 
вовсе не требующими технических знаний… Но для теорем они являют-
ся трудными, требующими множества тонкостей и научного суждения, 
и зачастую они не изобилуют ясностью и страдают недостатком истины 
(ἵνα μήτε πλεονάξουσα φαίνηται μητ’ ἑλλείπουσα τἧς ἀληθείας)»25.

Аналогичные суждения неоднократно высказывались и римскими 
юристами, в частности, Яволеном, по мнению которого, «в цивильном 
праве всякое определение опасно, ведь недостаточно того, чтобы оно не 
могло быть опровергнуто»26. Согласно не менее известному утверждению 
Павла, «правило – это то, что кратко описывает существующее понятие. 
Не из правила формируется право, но из действующего права создается 
правило»27. В своей деятельности юристы руководствовались своеобраз-
ной конвенциональной теорией истины28, вполне согласующейся с пра-
ктическими задачами, стоявшими перед ними, в том числе сформули-

23 Метод описания с преимущественной опорой на частные случаи (казусы) был 
воспринят римскими юристами у теоретиков ораторского искусства, в частности, у Ци-
церона, Сенеки Старшего, Квинтилиана и др., чьи контроверсии во многом послужили 
образцами для решения судебных споров, доведенного до совершенства римскими ма-
гистратами, а вслед за ними и юристами. См.: Смирин В. М. Римская школьная риторика 
Августова века как исторический источник (по «Контроверсиям» Сенеки Старшего) // 
Вестник древней истории. 1977. № 1. С. 95–113. 

24 См. подробнее: Полдников Д. Ю. Проблемы определения правового принципа в 
европейской юриспруденции // Вестник НГУ. Сер.: Право. 2011. Т. 7, вып. 1. С. 7–8.

25 Прокл Диадох. Комментарий к первой книге «Начал» Евклида. М., 2013. С. 213.
26 Iav. 11 epist., D. 50.17.202: Omnis definition in iure civili periculosa est: parum est enim, 

ut non subverti posset.
27 Paul. 16 ad Plaut., D. 50.17.1: Regula est, quae rem quae et breviter enarrat. Non ex regula 

ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat.
28 Примечательно, что конвенционалистской теории истины, развивавшейся рим-

скими юристами, уже в XX в. был придан новый импульс усилиями А. Пуанкаре, пола-
гавшего, что исходные аксиомы являются во многом условностями, принимаемыми за 
отправную точку математических выводов по соглашению ученых. Отсюда Пуанкаре 
делает вывод о сконструированности математических истин, что позволяет видеть в нем 
одного из родоначальников современного конструктивистского подхода в математике. 
См.: Пуанкаре А. Наука и метод. Одесса, 1910. С. 17.
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ровать доктринальные позиции, которые могут быть приняты за осно-
ву при вынесении судебного решения. Последние, естественно, не мо-
гут служить инструментами научного познания «объективной истины» 
в силу ее сложности и неоднозначности.

По мнению римских юристов, в суде истинным считается то утвер-
ждение, доказательство которого безупречно, с процедурной точки зре-
ния. В доктринальных юридических текстах классического периода по-
лучает предельно ясное выражение мысль о том, что судебное решение 
принимается за истину не потому, что оно и в самом деле таково, но по-
тому что участники тяжбы признают истинным доказанное в суде. Не 
случайно один из фрагментов Ульпиана, приведенный в Дигестах, гла-
сит: «Мы должны считать свободнорожденным даже и того, которого та-
ковым признает суд, хотя бы он был вольноотпущенником, ибо судебное 
решение принимается за истину»29.

Таким образом, исходным пунктом в исследованиях античных уче-
ных являлись не суждения универсально-всеобщего характера, а мини-
мальные значащие элементы эмпирической реальности30, в качестве ко-
торых выступали для математиков точки и линии, для лингвистов мор-
фемы и слова, а для юристов – конкретные жизненные ситуации (казусы) 
и непосредственно связанные с этими ситуациями субъективные пра-
ва и обязанности. Вместе с тем было бы ошибкой полагать, что римские 
юристы совершенно чуждались обращения к общим вопросам, а также 
использования для обоснования собственных концепций философских 
(в том числе натурфилософских) идей. 

Так, у ранних стоиков, прежде всего у Хрисиппа из Сол31, творческая 
деятельность которого приходилась на III в. до н.э., римские юристы за-
имствовали не только общее правопонимание32, но и концепцию так на-
зываемых «бестелесных вещей» (res incorporales), ставшую результатом 
своеобразного переосмысления стоической идеи о материальности чело-
веческой души и иных психических явлений (Tert. de anim. 5; Alex. Aphro-
dis. de anim. 18.10 sqq). Примечательно, что дихотомия телесных и бесте-
лесных вещей, предложенная юристами, оказала влияние на дефиниции 
позднеантичных лингвистов, таких как Харисий (IV в.), чья Ars gramma tica 

29 Ulp. 1 ad leg. Iul. et Pap., D. 1.5.25: Ingenius accipere debemus etiam eum, de quo sententia 
lata est, quamvis fuerit libertinus: quia res iudicata pro veritate accipitur.

30 См. об этом, в частности: Драчева Н. В. Спор об аналогии и аномалии в трактате 
Марка Теренция Варрона “De Lingua Latina” // Вестник РГГУ. Сер.: Философия. Культуро-
логия. Языкознание. 2014. № 8(130). С. 182.

31 В Дигестах Юстиниана присутствует ряд отсылок к сочинениям Хрисиппа, пользо-
вавшегося у римских юристов большим авторитетом. Не случайно Марциан (D. 1.3.2) 
называет его «философом, отличавшимся величайшей стоической мудростью (philosophus 
summae stoicae sapientae)».

32 См.: История политических и правовых учений. Древний мир / отв. ред. В. С. Нер-
сесянц. М., 1985. С. 301.
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впоследствии послужила одним из образцов при составлении норматив-
ных грамматик новоевропейских языков33. Из натурфилософии стоиков 
(Plut. de defect. orac. 426a) римскими юристами было усвоено и широко 
применявшееся деление вещей по их составу на простые (corpora unita), 
сложные (corpora composita) и собирательные (universitates)34. 

Вместе с тем по ряду практических вопросов юристы в полемике сто-
иков с последователями Аристотеля присоединялись к мнению послед-
них. Одним из примеров такого рода служит знаменитый спор о смеше-
нии тел. Как известно, родоначальники стоического учения, прежде все-
го Клеанф и Хрисипп, руководствуясь представлением о «космической 
симпатии» тел, полагали, что под воздействием вселенского первонача-
ла-пневмы тела обладают способностью проникать друг в друга, соеди-
няя свою материю, а это дает им возможность расти (Alex. Aphrodis. de 
mixt. p. 216,14 Bruns; Nemes. de nat. 2)35. Нетрудно заметить, что стоики 
исходили из первичности материального субстрата (ὕλη) при описании 
процесса смешения вещей. По их мнению, в результате такого смеше-
ния вещь претерпевает существенные изменения, поскольку присоеди-
няемая материя не только увеличивает вещь, но и приводит к ее качест-
венной трансформации.

Против этого воззрения решительно выступал один из наиболее вли-
ятельных позднеантичных перипатетиков, Александр Афродисийский 
(III в.), развивавший в своих сочинениях аристотелевскую идею о при-
мате формы (μορφή) над материей. Полемизируя со стоиками, Александр 
писал (Alex. Aphrodis. de mixt. p. 233,14 Bruns), что, доказывая взаимо-
проникновение тел, они «приводят в пример рост живых существ, про-
исходящий благодаря питанию. Действительно, рост вызывается при-
емом пищи, и если растущее прирастает повсюду, значит, и пища ус-
ваивается повсюду… Однако, дабы показать, что питание и возраста-
ние происходит отнюдь не таким образом (ведь то, что невозможно, не 
происходит), я намерен изложить учение Аристотеля о возрастании и 
питании»36. Эта, на первый взгляд, чисто догматическая дискуссия ока-
залась для юристов весьма полезной при решении целого ряда практи-
ческих вопросов, в том числе о приобретении права собственности на 
переработку (specificatio), об определении долей в общей собственно-
сти и о разделе последней. 

33 См.: Античные теории языка и стиля / под общ. ред. О. М. Фрейденберг. Л., 1936. 
С. 119.

34 См.: Фрагменты ранних стоиков / пер. и комм. А. А. Столярова. М., 1999. Т. II, Хри-
сипп из Сол. Ч. 1, Логические и физические фрагменты. С. 197–198.

35 См.: Столяров А. А. Хрисипп из Сол // Философская антропология. 2020. Т. 6, № 2. 
С. 141.

36 Цит. по: Фрагменты ранних стоиков / пер. и комм. А. А. Столярова. М., 2002. Т. II, 
Хрисипп из Сол. Ч. 2, Физические фрагменты. С. 71.
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Трактуя указанные вопросы, римские юристы демонстрировали не 
только изощренные логические навыки, но и блестящее знакомство с 
древнегреческой физикой, прежде всего с учениями Аристотеля и стои-
ков. Потребность в решении практических задач, в том числе в формиро-
вании единообразной доктрины, пригодной для правоприменительных 
и дидактических целей, заставляла юристов классического периода соче-
тать элементы стоицизма и аристотелизма, что привело в III в. к преодо-
лению идейных противоречий между сабинианцами, придерживавши-
мися учения Аристотеля, и прокулианцами, являвшимися последовате-
лями стоицизма37. Этому «позднеклассическому синтезу» в юриспруден-
ции отчетливо коррелирует последовательное согласование на более вы-
соком уровне теоретического обобщения позиций аномалистов и анало-
гистов в учениях грамматиков IV–V вв. Диомеда, Харисия и Присциана38. 

Да, собственно, и сами противоборствующие учения стоиков и пери-
патетиков, постепенно сближаясь по многим позициям, в дальнейшем 
сделались частью всеобъемлющего неоплатонического мировоззрения, 
влиянием которого отмечены последние века истории античной культу-
ры39. Возвращаясь же к предмету настоящего исследования, можно сде-
лать вывод о том, что формирование унифицированного исследователь-
ского дискурса на базе различных, в том числе противоречащих друг дру-
гу, философских доктрин путем устранения этих идейных противоречий 
в практической плоскости не только послужило мощным импульсом для 
развития античной (а затем и западной) традиции права, но и явилось 
одной из причин, обусловивших уникальную правотворческую миссию 
сочинений римских юристов.

4. Античная правовая традиция  
и ее стадиально-типологические особенности

Правотворческое значение сочинений юристов обусловлено не только 
их научной, познавательной ценностью, о которой шла речь ранее, но и 
общеисторическим контекстом, а именно стадиально-типологическими 
характеристиками античной правовой традиции, для которой доктрина 
выступала одним из наиболее важных источников права как в идейном, 
так и в формально-юридическом смыслах. Вообще следует отметить, 

37 См.: Истоки и источники права : генезис и эволюция / под ред. Р. А. Ромашова. СПб., 
2022. С. 261–262. Обращает на себя внимание, что в процитированном выше отрывке 
Павел поддерживает мнение Прокула, в соответствии с которым «мы должны пользо-
ваться тем правом, которое одобрили Сервий и Лабеон (Proculus indicat hoc iure nos uti, 
quod Servio et Labeoni plaquisset)». 

38 См.: Мажуга В. И. Диомед и Харизий о лексической норме // Colloquia classica et 
indo-europaeica. II. Классическое и индоевропейское языкознание / под ред. Н. Н. Казан-
ского. СПб., 2000. С. 74–85.

39 См.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. Харьков ; М., 2000. 
С. 214.
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что динамическое измерение правопорядка и его контекстуальная об-
условленность, воплощенные в понятии правовой традиции, приобрета-
ют особое значение для постклассического правопонимания, основная 
идея которого состоит в том, что способность тех или иных символиче-
ских форм (текстов) выступать источниками права обусловлена не столь-
ко официально-волевым характером соответствующих текстов, сколько 
их коммуникативной релевантностью.

Отсюда следует весьма важный вывод о том, что формально-юриди-
ческие источники приобретают правотворческие свойства не априори, 
но под влиянием ряда закономерностей эволюции правопорядков и на 
определенной ступени этой эволюции. При этом, подобно всякому при-
обретенному признаку, способность юридических текстов создавать пра-
во наследуется в диахронной перспективе, обусловливая как историче-
скую специфику, так и преемственность соответствующих правопорядков 
и связанных с ними правовых традиций. Как известно, гипотеза о насле-
довании приобретенных признаков, впервые выдвинутая Ж. Б. Ламар-
ком и получившая крайне неоднозначную оценку со стороны его совре-
менников, нашла развитие в рамках культурологической науки XX сто-
летия, создавшей продуктивную концепцию социокультурной эволюции, 
для которой приобретение новых признаков и их наследование эволю-
ционирующими системами является одним из важнейших движущих 
факторов прогресса. 

Подобного мнения придерживался, в частности, Ф. А. Хайек, считав-
ший учение Ч. Дарвина мало пригодным для описания процессов социо-
культурной эволюции, ведущую роль в которой играют не имманентно 
присущие системам («врожденные») признаки, а признаки, приобрета-
емые индивидами, культурами и обществами в результате приспособле-
ния к непредсказуемо меняющимся внешним условиям, служащим ес-
тественным фоном для процессов социокультурной эволюции40. Кажет-
ся отнюдь не случайным, что наиболее полную и развернутую формули-
ровку эволюционная теория Хайека получила на юридическом матери-
але41, ведь именно правопорядки (включающие в себя и государствен-
ные институты как необходимую составляющую) проявляют особенно 
наглядные способности к приобретению новых признаков в ходе исто-
рического развития.

Подтверждением сказанному является эволюция государства, наибо-
лее важными особенностями которой, по всей видимости, следует счи-
тать, во-первых, утрату признаков, изначально присущих традиционно-

40 См.: Хайек Ф. А. Право, законодательство и справедливость : современное понима-
ние либеральных принципов справедливости и политики. М., 2006. С. 42.

41 О правопонимании Ф. Хайека подробнее см.: Рааб Р. С. Фридрих Хайек о сущности 
права // Правоведение. 2021. Т. 65, № 4. С. 463.
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му государству, и, во-вторых, приобретение новых признаков, акценти-
руемых и закрепляющихся при переходе от традиционного государства 
к государству современного типа42. Важно при этом отметить, что прио-
бретаемые признаки, как правило, не предопределяются исходным со-
стоянием эволюционирующего правопорядка, но приобретаются спон-
танно в качестве реакции на изменения социальной среды. С учетом 
сказанного заслуживает внимания вывод о том, что правовую традицию 
не следует рассматривать в виде неподвижной рамки, жестко ограничи-
вающей поведение индивидов. Она изменчива и пластична, что объяс-
няется действием свободы, выступающей сущностной характеристикой 
человеческого бытия, которая неизменно проявляется в правовых и со-
циальных порядках.

Таким образом, способность правопорядков к приобретению новых 
признаков по мере социокультурной эволюции находит достаточно убе-
дительное объяснение с позиций общей эволюционной теории, для ко-
торой «объектом эволюции является индивидуальное развитие как це-
лое, т.е. онтогенез рассматривается как динамическая система, направ-
ленная к конечному завершению (взрослой норме). Эволюция есть цепь 
актов репарации такой системы, следующих после каждого нарушения 
ее устойчивости»43. Иными словами, широкие возможности доктриналь-
ного правотворчества были связаны с эволюционной спецификой антич-
ной правовой традиции, характеризующейся отсутствием или недоста-
точной сформированностью целого ряда признаков, основополагающих 
для современных правопорядков.

Речь идет, прежде всего, о фактически отсутствовавшем в античном, 
в том числе в римском частном праве, признаке нормативности, кото-
рый некритично воспринимается общей теорией в качестве универсаль-
ной характеристики любого права. Между тем, в римском правопорядке 
в роли правил поведения выступали субъективные права и обязанности 
участников конкретных фактических ситуаций, являвшихся простейши-
ми элементами правовой коммуникации. Условием устойчивости субъ-
ективных прав и обязанностей, выступавших основными средствами 
конструирования правопорядка в условиях неразвитости нормативного 
начала, было взаимное признание индивидов в качестве равных и авто-
номных субъектов, обладающих свободной волей и имущественной са-
мостоятельностью44. Отметим, что естественной установкой, присущей 

42 См. подробнее об этом: Разуваев Н. В. Государство в эволюционном измерении. М., 
2018. С. 69 и след.

43 Шишкин М. А. Эволюционная теория и научное мышление // Палеонтологический 
журнал. 2010. № 6. С. 4.

44 Попытку осмысления указанной типологической особенности античной правовой 
традиции предпринимает Л. Л. Кофанов, дающий ей совершенно фантастическое объяс-
нение. По мнению ученого, фундаментом «внешней системы» римского права выступа-
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любым видам культурной коммуникации, является признание ее участ-
никами равного онтологического статуса и личностной самоценности 
друг друга. Эта особенность речевых актов проявляется уже на уровне 
речевой коммуникации, в частности, в структуре местоименного дейк-
сиса большинства языков45. Однако лишь в правовой коммуникации дан-
ная естественная установка приобретает общезначимость и формальную 
определенность, необходимые и достаточные для конструирования со-
циального пространства.

Безусловно, казуистичность римского права с течением времени во-
шла в противоречие с объективно присущей потребностью в типизации 
его конститутивных элементов в целях обеспечения стабильности и са-
моразвития правового порядка. Решение указанной задачи берет на себя 
правовая наука, выполнявшая важную работу по описанию и система-
тизации фактического состава правовой реальности, причем в процессе 
доктринального осмысления и систематизации субъективных прав по-
следние становились общезначимыми, приобретая способность к реа-
лизации в неограниченном количестве типологически сходных факти-
ческих ситуаций. С неразвитостью нормативного начала было связано 
и отсутствие в античной правовой традиции и еще одного признака, яв-
ляющегося универсальным для современного права, а именно систем-
ности. Было бы неверно считать римское право неким аналогом наци-
ональной правовой системы46, обладающим развитой иерархической 
структурой, которая включает в себя институты, подотрасли, отрасли и 
иные структурные единицы. 

Рассматривая с этой точки зрения правопорядок античного Рима, 
легко убедиться в том, что его конститутивная и формально-логическая 
структуры имели не вертикально-иерархический, а сетевой характер. 
Пытаясь наглядно представить эти структуры, мы получаем не иерархи-
ческое древо, в котором нижестоящие уровни вытекают из уровней бо-
лее высокого порядка и интегрируются в их состав, а, скорее, некое по-
добие диаграммы Эйлера Венна, все компоненты которой (а именно ius 
naturale, ius civile, ius gentium) расположены в горизонтальной плоско-

ла моральная категория amicitia, якобы заимствованная римлянами из учения Пифагора 
еще в VI в. до н.э. (см.: Кофанов Л. Л. Внешняя система римского права : право природы, 
право народов и коммерческое право в юридической мысли античности. М., 2015. С. 11). 
На наш взгляд, допущение о прямом воздействии философских идей на архаическое 
правосознание раннего Рима является вполне умозрительным, однако оно хорошо со-
гласуется с первичностью для любого общения принципа взаимного признания свободы 
и автономии воли его участников, если под «дружбой» понимать именно этот принцип, 
складывающийся еще в первобытную эпоху.

45 См. об этом: Успенский Б. А. Ego Loquens : язык и коммуникационное пространство. 
Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2012. С. 21.

46 См.: Римское частное право / под ред И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М., 2015. 
С. 20.
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сти, частично пересекаясь и конкурируя между собой. Эту структурную 
особенность правопорядка отмечали еще римские юристы. Так, по сло-
вам Ульпиана, «цивильное право не отделяется всецело от естественного 
права и не во всем придерживается его; если мы что-либо прибавляем к 
общему праву или что-нибудь из него исключаем, мы получаем собст-
венное, т.е. цивильное, право»47. 

Как явствует из сказанного, ius civile было отнюдь не тождественно 
современному гражданскому праву в том плане, что являлось не «отра-
слью» как частью системы с четко очерченными предметом и методом 
регулирования, но, скорее, совокупностью субъективных прав и право-
вых отношений48, любое из которых могло возникнуть в рамках права на-
родов, цивильного или преторского права, что, собственно, и создавало 
условия для партикуляризма римского правового порядка. Рассмотрен-
ным эволюционным (стадиально-типологическим) характеристикам по-
следнего наглядно корреспондировало устройство римского государства, 
которое даже в эпоху своего наивысшего расцвета и могущества, т.е. в I–
III вв., представляло собой не столько единую административную струк-
туру, сколько достаточно рыхлый конгломерат разноуровневых местных 
общин, связанных сложной системой дипломатических отношений как 
между собой, так и с римским народом49, а затем с императором, вопло-
щавшим в себе политическую и правовую субъектность populus Romanus50.

5. Сочинения римских юристов как источники права
Логическим следствием перечисленных особенностей античной пра-

вовой традиции, а именно юридического партикуляризма, неразвито-
сти нормативного начала и отсутствия политического единства, стала 
неопределенность представлений об иерархии формально-юридиче-
ских источников права по их юридической силе51. Наиболее ярким под-
тверждением сказанному, на наш взгляд, служит источник, обладающий 
примордиальностью в любом правопорядке, а именно обычай (consue-
tudo), чья юридическая сила долгое время вызывала разногласия как в 

47 Ulp. 1 inst., D. 1.1.6 pr.: Ius civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit 
nec per omnia ei servit: itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium, 
id est civile efficimus.

48 См.: Савиньи Ф. К. Система современного римского права : в 8 т. М., 2011. Т. I. 
С. 278–279.

49 См. подробнее: Millar F. The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337). Ithacka ; 
N. Y., 1977; Махлаюк А. В. Полисно-республиканские структуры и традиции в эпоху прин-
ципата // Античный полис : курс лекций / отв. ред. В. В. Дементьева, И. Е. Суриков. М., 
2010. С. 201.

50 Ulp. 1 inst., D. 1.4.1 pr.: Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, 
quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. 

51 См.: Истоки и источники права : генезис и эволюция / под ред. Р. А. Ромашова. С. 240 
и след.
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римской юридической науке, так и в правоприменительной практике. 
Последняя, как известно, прошла развитие от аксиоматичного для клас-
сических юристов представления об обычае как неписаном законе, спо-
собном в случае необходимости отменять законы писаные (D. 1.3.32.1; 
1.3.36), до утвердившегося в постклассическую эпоху принципа, в соот-
ветствии с которым недопустимо посредством обычая отменять разум 
или закон52. 

Собственно, если вспомнить, что даже Законы XII таблиц, которым 
уже античной правовой традицией придавалось значение основы всех 
источников цивильного права53, представляли собой не что иное, как пи-
саный свод обычного права, то станет ясным, что критерием разграни-
чения между законами, в особенностями такими, как leges regiae или ius 
Papirianum (Pomp. 1 enchr., D. 1.2.2.2; Dionys. III.36.4; Macrob. Sat. III.11.5; 
Serv. ad. Aen. 12.836), и собственно обычаями в античной правовой тра-
диции выступали наличие либо отсутствие словесного выражения соот-
ветствующих текстов. Релевантность последнего вытекает из лексиче-
ской формы дефиниций, даваемых римскими юристами соответствую-
щим источникам, а именно из различия «молчаливого согласия народа»54 
и того, что «народ повелел и постановил»55. 

Речь идет о фундаментальной в культурно-историческом плане се-
мантической оппозиции taceo/lego. В контексте указанной оппозиции 
первый член означает не просто молчание, но совершение тайных са-
кральных действий, в том числе исключительно в невербальной, жесто-
вой форме (ср. adv. tacite ‘молчаливо’, ‘тихо’, ‘незаметно’, ‘тайно’), тогда 
как второй член предполагает любые виды письменной и устной речи. 
Таким образом, в отличие от современного иерархического подхода к ор-
ганизации системы источников права по их юридической силе, антич-
ная правовая традиция предполагала диахронную последовательность, 
в которой различные формы права могли замещать друг друга, а также 
выходить из обращения под воздействием общих социально-историче-
ских, культурных и политических факторов56. 

Учитывая семиотическую (знаково-символическую) природу права, 
можно со всей уверенностью утверждать, что важнейшими из подобных 

52 C. 8.52.2, a. 319: Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non 
usque adeo sui valitura momenta, ut aut rationem vinca taut legem.

53 Liv. III.34.6: Cum ad rumores hominum de unoquoque legum capite editos satis correctae 
viderentur, centuriatis comitiis decem tabularum leges perlatae sunt, qui nunc quoque, in hoc 
immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, fons omnis publici privatique est 
iuris.

54 Ulp. Reg. 1.4: Mores sunt tacitus consensus populi, longa consuetudine inveteratus.
55 Gai. 1.3: Lex est quod populus iubet atque constituit.
56 См. подробнее об этом: Изменения в праве : новаторство и преемственность / под 

ред. Д. Е. Мерешкина, С. Л. Сергевнина, Н. В. Разуваева. СПб., 2022. С. 32–33.
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факторов являлись закономерности стадиального развития знаковой 
коммуникации в античном мире57, на общеязыковом материале рассмо-
тренные Н. Я. Марром58. По мнению ученого, первой стадией коммуни-
кации, на которой зародились древнейшие «идеологические» представ-
ления о праве, являлась стадия линейной ручной речи, когда действия 
первобытных людей, в том числе юридически значимые действия, имели 
невербальный характер, предполагающий вторичность звуковых сигна-
лов. Универсальная связь мышления с поведенческими акатами, опосред-
ствуемая знаковыми формами коммуникации, требовала для всех типов 
общения закономерно присущих им типов мыслительной деятельности.

Из всего сказанного напрашивается вывод о том, что исходным ти-
пом мышления для античной правовой традиции являлось сакральное 
ассоциативно-образное мышление, артикулированное жестовой, а затем 
и устной вербальной речью, воплощением которых было обычное пра-
во. Одним из важных результатов вербализации коммуникативного дей-
ствия становится трансформация ассоциативно-образного мышления в 
мышление понятийное, повлекшая за собой десакрализацию обычно-
го права и утрату ритуалом присущей ему способности подчинять себе 
поведение участников правового общения59. Дополнительным, но при 
этом мощным, импульсом десакрализации обычного права становится 
письменная фиксация последнего60, способствовавшая появлению но-
вых источников, в том числе доктринальных правовых текстов, еще ан-
тичными юристами относимых к категории ius scriptum61.

Нетрудно заметить, что юридическая доктрина пережила ту же эво-
люцию, которая в самых общих чертах была намечена нами примени-
тельно ко всем прочим источникам римского права. Имея первоначаль-
но сакральный характер, что предполагало тесную связь с обычаем и 
религиозным ритуалом62, юридическая доктрина на рубеже III–II вв. до 
н.э. становится концентрированным проявлением понятийного право-
вого мышления, успешно конкурируя в этом качестве не только с обы-
чаем, но и с законами, эдиктами магистратов и иными формами респу-

57 Сходные выводы, применительно к политическому общению, делает выдающийся 
отечественный историк-антиковед С. Л. Утченко. См.: Утченко С. Л. Политические учения 
Древнего Рима (III–I вв. до н.э.). М., 1977. С. 7 и след.

58 См., в частности: Марр Н. Я. Язык и письмо // Марр Н. Я. Избранные работы. М., 
1936. Т. II, Основные вопросы языкознания. С. 352–371.

59 См.: Пешков И. В. Введение в риторику поступка. М., 1998.
60 См. об этом: Темнов Е. И. Звучащая юриспруденция. М., 2010. С. 24 и след.
61 I. 1.2.3: Constat autem ius nostrum aut ex scripto aut ex non scripto, ut apud Graecos: 

τῶν νόμων οἱ μὲν ἔγγραφὤοι, οἱ δὲ ἄγραφοι. Scriptum ius est lex, plebiscita, senatus consulta, 
principum placita, magistratuum edicta, responsa prudentium. 

62 См.: Кофанов Л. Л. Ius peritus Apollo (к вопросу о происхождении римской юриспру-
денции) // Scripta Antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материаль-
ной культуры. 2016. Т. 5. С. 320 и след.
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бликанского права. Примечательно, что в античной правовой традиции 
доктринальное правотворчество могло иметь как письменный, так и уст-
ный характер, причем устные responsa юристов (disputatio fori), насколь-
ко можно судить, обладали правотворческим значением уже в предклас-
сическую эпоху63.

В свою очередь, письменные доктринальные тексты становятся фор-
мально-юридическими источниками права лишь в классическом праве, 
т.е. с конца I в. до н.э. Это, на наш взгляд, объясняется не только харак-
терной для позднеантичной культуры тенденцией к приданию письмен-
ной коммуникации большей значимости в сравнении с устной речью, 
но и теми социально-политическими процессами, которыми сопрово-
ждалось становление режима принципата, а именно утратой комиция-
ми и республиканскими магистратурами прежнего политического ста-
туса. Как следствие, законотворческая деятельность комиций, уже при 
Августе имевшая во многом фиктивный характер, прекращается в кон-
це I в. н.э., а в 131 г., с принятием Edictum perpetuum императора Адри-
ана, прекращается и преторское правотворчество. Подобная консерва-
ция системы источников римского права оказалась чреватой появлени-
ем невосполнимых пробелов, число которых увеличивалось по мере раз-
вития правопорядка. 

В таких условиях сочинения юристов становятся основными источ-
никами права, чему, в числе прочего, способствовало отсутствие в рим-
ском правопорядке прецедентного (судебного) права как такового. Ука-
занная особенность античной правовой традиции предопределила ха-
рактер применения доктринальных текстов в юридической практике. 
Поскольку prudentes в своих сочинениях имели дело с обсуждением, ана-
лизом и обобщением конкретных фактических ситуаций, то их сочине-
ния приобретали регулятивный эффект, не напрямую, а через посред-
ство судов, для которых обязательным при вынесении решений являлся 
учет мнений юристов (и, прежде всего, «великой пятерки» классической 
эпохи – Модестина, Гая, Ульпиана, Папиниана и Павла)64.

Представляется, что именно доктринальное правотворчество в наи-
большей степени отвечало рассмотренным выше стадиально-типологи-
ческим особенностям античного правопорядка, основными инструмен-
тами конструирования которого являлись не столько нормы, сколько 

63 Pomp. 1 enchp., D. 1.2.2.5: His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut 
interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessarium esse disputationem fori. Haec 
disputatio et hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua 
non appellatur ut ceterae partes iuris suis nominibus designantur, datis propriis nominibus 
ceteris partibus, sed communi nomine appellatur ius.

64 CTh. 1.4.3, a. 426: Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus 
ita, ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et ceteros comitetur auctoritas lectionesque ex omni 
eius corpore recitentur.

Разуваев Н. В.    Правотворческое значение сочинений юристов в правовой...



ЖУРНАЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
JOURNAL OF LEGAL ANTHROPOLOGY AND CONFLICTOLOGY 25

конкретные фактические ситуации и субъективные права и обязаннос-
ти. Деятельность римских юристов, таким образом, компенсировала ха-
рактерную для античной правовой традиции неразвитость нормативных 
средств регулирования поведения индивидов. Вот почему мы не можем 
согласиться с мнением тех ученых, кто полагает, что доктринальные тек-
сты имели по преимуществу интерпретационный характер и были по-
священы толкованию уже существующих, готовых норм «объективного 
права»65. В действительности же римская юриспруденция не только ис-
следовала, толковала и применяла, но прежде всего творила право. Буду-
чи исторически релевантным для античного правопорядка, правотвор-
чество римских юристов повлияло на дальнейший ход эволюции, пред-
восхищая ту роль, которую сыграла юридическая наука в формировании 
западной традиции права.

6. Заключение
Развитие доктринального правотворчества в классическом римском 

праве не просто повысило степень формальной определенности юриди-
ческой коммуникации, но и перестроило сам правопорядок на принци-
пиально новых началах, придавших мощный стимул к его трансформа-
ции. Интеллектуальная деятельность юристов в значительной мере спо-
собствовала категоризации правового сознания и трансформации ассо-
циативно-образного юридического мышления в мышление понятийное. 
Продолжением указанного процесса становятся внутренняя дифферен-
циация правового порядка и выделение ius naturale в качестве совокуп-
ности доктринально сформулированных общих принципов, на основе 
которых осуществлялось правовое регулирование.

Общезначимость положений естественного права осознавалась уже 
самими римскими юристами, свидетельством чему является хрестома-
тийная ульпиановская дефиниция ius naturale как quod natura omnia ani-
malia docunt. Несложно заметить принципиальное отличие идеи естест-
венного права в интерпретации римских юристов, с одной стороны, от 
«естественного закона» (lex naturalis) средневековых мыслителей, таких 
как Фома Аквинский, и от современной концепции естественных прав и 
свобод человека, с другой стороны. Представляется, что указанное раз-
личие выступает наглядным индикатором общих закономерностей эво-
люции правовых порядков.

В самом деле, для Фомы Аквинского и средневековых юристов lex 
naturalis встраивался в вертикальную иерархию правил, каждый уро-
вень которой различался лишь степенью общезначимости и норматив-
ной обязательности соответствующих пропозиций. Логическая структу-

65 См.: Харитонов Л. А. Толкование правовых норм в Древнем Риме // Юридическая 
мысль. 2016. № 2(94). С. 56.
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ра данной иерархии в целом коррелировала с теми общими принципа-
ми (прежде всего, с возведенным в ранг закона неравенством статусов), 
на которых основывались правовая и культурная традиции европейско-
го средневековья. С другой стороны, в эпоху модерна, не в последнюю 
очередь под влиянием этики протестантизма, а также радикальных об-
щественных преобразований, инициированных буржуазными револю-
циями XVII–XVIII вв., естественные права стали осмысливаться в основ-
ном как права субъективные, противопоставленные, но одновременно 
и соотнесенные в рамках единой бинарной оппозиции с нормами и ин-
ститутами права. В любом случае как первый, так и второй подходы (т.е. 
как универсальная иерархия норм, отрицающая субъективное право, так 
и дуализм объективного права и субъективных прав) были диаметраль-
но противоположными подходу римских юристов, подлежащему осмы-
слению в контексте тех стадиально-типологических признаков антич-
ной правовой традиции, о которых ранее уже шла речь.

Учитывая партикуляристский характер римского правопорядка и при-
сущую ему неразвитость нормативного начала, можно сделать вывод о 
том, что положения естественного права представляли собой не столь-
ко один из уровней структурной организации системы римского права, 
сколько относительно автономный регион юридического жизненного 
мира, взаимно дополняющий сферу действия субъективных прав и од-
новременно организующий эти последние с целью придания юридиче-
ской коммуникации субъектов необходимой для нее общезначимости. 
Именно в естественном праве происходит соотнесение многообразных 
правовых отношений с доктринально сформулированными общими 
принципами, впоследствии ставшими смысловым ядром юридической 
нормативности. При этом и само ius naturale, в отличие от соответству-
ющей категории досократиков, Аристотеля, стоиков и других греческих 
философов, имевшей абстрактно-умозрительный характер, индуктивно 
выводилось юристами из конкретных фактических обстоятельств, что 
придавало ему регулятивный эффект.

Таким образом, сочинения римских юристов и юридическая наука в 
целом выступают образцовым для античной правовой традиции источ-
ником права. Представляется, однако, что значение доктринального пра-
вотворчества не ограничивается историческим контекстом, но сохраняет-
ся и в современных условиях. Как показывает практика, специфика част-
ного права, прежде всего, его дозволительный характер, благодаря чему 
субъективные гражданские права нередко могут предшествовать законо-
дательному регулированию или даже не сопровождаться последним, от-
крывает доктрине широкие регулятивные возможности в данной сфере.
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ОБ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ НОРМОТВОРЧЕСТВЕ

Б. Х. Раззоков 
Таджикский государственный университет коммерции
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Аннотация: cтатья посвящена антропологическим аспектам в админи-
стративном нормотворчестве, учет которых позволит минимизировать 
риски принятия поспешных нормативно-правовых актов, упредить воз-
можные негативные последствия административного нормотворчества. 
По мнению автора, к таковым могут быть отнесены институты планиро-
вания правотворческой деятельности и оценки регулирующего воздей-
ствия, что позволяет повысить предсказуемость правовой политики и 
обоснованность предпринимаемых нормативно-правовых инициатив.
Ключевые слова: административное нормотворчество, антропологи-
ческий аспект, нормоконтроль, планирование проектов нормативных 
правовых актов, оценка регулирующего воздействия.

ABOUT ANTHROPOLOGICAL ASPECTS 
IN ADMINISTRATIVE LAW-MAKING

B. H. Razzokov
Tajik State University of Commerce

Abstract: the article is devoted to anthropological aspects in administrative 
rulemaking, taking into account which will minimize the risks of adopting 
hasty legal acts, prevent possible negative consequences of administrative 
rule-making. In the author’s opinion, these institutions can include law-
making activity planning and regulatory impact assessment institutions, which 
will increase the predictability of legal policy and the validity of the regulatory 
initiatives being taken.
Key words: administrative rulemaking, anthropological aspect, normative 
control, planning of projects of normative legal acts, regulatory impact 
assessment.

Антропологический подход в праве в новейшем периоде развития 
юриспруденции начал вновь возрождаться на постсоветском простран-
стве с середины 90-х годов прошлого века. Его подстегнул ряд инициа-
тив российских коллег, а именно проведение в 1995 г. на базе РАН меж-
дисциплинарного семинара по юридической антропологии с участием 
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ученых Института государства и права, Института востоковедения и МГУ 
им. М. В. Ломоносова, а также последовавший за ним созыв в 1997 г. в Мо-
скве Международного конгресса по обычному праву и правовому плюра-
лизму. Указанные форумы, бесспорно, открыли качественно новый этап в 
разработке проблем, связанных с антропологией права. Антропологиче-
ское направление в праве становится одним из перспективных направ-
лений правового познания, в силу чего создаются необходимые предпо-
сылки через его призму, образно говоря, «распороть» анатомию права.

Прогрессирующий интерес юридической науки к рассматриваемой 
проблематике позволяет выработать новые походы к решению практи-
ческих проблем правовой действительности. Из сложившихся к настоя-
щему времени подходов к трактовке антропологии права более плодот-
ворной для развития науки и практики представляется широкая концеп-
ция, позволяющая включить в ее предмет не столько изыскания архаи-
ческого и традиционного права, сколько исследование природы права в 
современном обществе. В контексте такого широкого подхода к очерчи-
ванию сферы исследовательских интересов антропология права может 
внести заметный вклад в решение актуальных вопросов правовой жиз-
ни, использовать возможности юридических инструментариев в реше-
нии проблем государственного и общественного развития, расширить 
понимание пределов рецепции институтов правовой системой одной 
страны в другие национальные правовые системы.

Широкая трактовка юридической антропологии представляется ис-
ключительно плодотворной также в сфере развития правотворческой 
деятельности. Она позволяет включить в сферу интересов рассматрива-
емой юридической школы изучение онтологических аспектов нормо-
творчества, нормативной культуры и культуры нормотворчества, выяв-
ление специфических потребностей различных социальных групп и их 
формальное закрепление, т.е. все то, что касается содержательной сторо-
ны правотворческой деятельности и генезиса нормотворчества. Антро-
пологию права не следует понимать исключительно как науку, обращен-
ную в прошлое, она нацелена на познание взаимодействия традицион-
ных и современных правовых систем, их синтеза. В контексте изложен-
ного мы солидарны с мнением А. И. Ковлера: говоря об усилиях законо-
дателя по разработке законодательства, защищающего специфические 
потребности отдельных категорий населения (беженцев, вынужденных 
переселенцев, жертв политических репрессий и т.д.), он резонно отме-
тил, что «антропология права может оказать неоценимую услугу по выяв-
лению и осмыслению этих потребностей и переводу их на язык права»1.

В рамках настоящей статьи попытаемся осуществить антрополого-
правовой анализ административного нормотворчества. Как известно, 

1 Ковлер А. И. Антропология права : учебник для вузов. М., 2002. С. 466.
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административно-правовая наука уже располагает необходимым поня-
тийным аппаратом, характеризующим рассматриваемую деятельность. 
Ученые-административисты в своем большинстве солидарны во мнении, 
что административное нормотворчество выражает, по существу, правот-
ворчество органов исполнительной власти. Не вызывает особых возраже-
ний и утверждение о том, что правом (и обязанностью) административ-
ного нормотворчества органы исполнительной власти наделены для ре-
шения задач и в силу реализации ими функции государственного управ-
ления. Эта деятельность является государственно-властной и носит под-
законный характер, т.е. осуществляется на основании и во исполнение 
законов, направлена на конкретизацию либо развитие их положений, а 
порой при необходимости – восполнение пробелов в рамках дискреци-
онных полномочий. При этом мы остаемся приверженными ранее заяв-
ленной позиции, что по отношению к органам исполнительной власти 
методологически выверенным и корректным является использование 
термина «нормотворчество»2.

Полагаем, что ключевым при характеристике рассматриваемой де-
ятельности выступает ее результат – а именно нормативный админис-
тративно-правовой акт. Теория административного права и управлен-
ческая практика на современном этапе ощущают острую потребность 
в изучении природы, видового разнообразия, выявлении места и роли 
последних в системе законодательства, а также в разработке критери-
ев их оптимизации. Постановка вопроса предопределяется еще одним 
существенным фактором: развитие административного законодатель-
ства, что явно наблюдается в связи с осуществляемыми реформами в 
различных сферах общественной и государственной жизни, происхо-
дит преимущественно за счет наращивания этой подгруппы норматив-
но-правовых актов. 

Учитывая значимость качественного и обоснованного нормотвор-
чества органов исполнительной власти, обновленный Закон Республи-
ки Таджикистан от 30 мая 2017 г. «О нормативных правых актах», кроме 
прочих требований, ввел проверку и государственную регистрацию их 
нормативных правовых актов, возложив эту функцию на Министерство 
юстиции страны3. Теперь указанные нормативные правовые акты обще-
обязательного характера вступают в силу после проверки, регистрации 
и официального опубликования. Правительство республики Постанов-

2 См.: Раззоков Б. Х. К вопросу о месте административного нормотворчества в пу-
бличном управлении // Материалы Х Междунар. науч.-практ. конф. «Национальная 
правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив 
развития» (Душанбе, 28 октября 2022 г.). Душанбе, 2022. С. 208.

3 См.: Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2017. № 5, ч. 1. Ст. 271. URL: 
http://madein.zakupki.gov.tj/pages/50-zakon-o-normativnyh-pravovyh-aktah.html (дата 
обращения: 30.11.2022).
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лением от 27 апреля 2018 г. № 195 утвердило порядок учета и регистра-
ции нормативных правовых актов4. 

После прохождения процедуры проверки, рассчитанной на один ме-
сяц, общеобязательный административный нормативно-правовой акт 
вносится в Реестр государственного учета нормативных правовых актов 
и вступает в силу. Институт проверки и государственной регистрации 
определенной группы нормативных правовых актов находится в респу-
блике на этапе формирования и, как свидетельствует практика, служит 
действенным средством контроля за административной правотворче-
ской деятельностью. Так, по официальным данным, если в 2020 г. в Ми-
нистерство юстиции страны на предмет проверки и регистрации посту-
пило 170 нормативных правовых актов, то в 2021 г. цифра возросла до 
180 единиц. При этом, что примечательно, увеличилось количество от-
клоненных нормативно-правых актов – с 54 единиц в 2020 г. до 80 единиц 
в 2021 г.5 Причинами отклонений чаще всего выступают наличие проти-
воречий с законодательными актами, отсутствие законного основания 
принятия, выход субъекта за рамки компетенции, ограничение прав и 
свобод граждан, несоблюдение правил техники правотворчества, несо-
ответствие цели и предмета регулирования названию акта, неправиль-
ная расстановка составных элементов акта, ошибки в формулировании 
норм, несоответствие текстов на государственном и русском языках, не-
соблюдение требований предварительного согласования проекта акта с 
соответствующими органами и т.д.

Как видно, институт нормоконтроля становится важным элементом 
обеспечения качественного и обоснованного административного нормо-
творчества. Вместе с тем, изложенное правило распространяется лишь на 
нормативные правовые акты общеобязательного характера, что же ка-
сается внутриорганизационных (локальных) нормативно-правовых ак-
тов, то они выпадают из предмета регулирования упомянутого законо-
дательного акта по смыслу их положений. Независимо от подобной спор-
ной позиции национального законодателя уместно заметить, что адми-
нистративное нормотворчество в своем глубинном понимании охваты-
вает процесс разработки любого нормативно-правового акта носителей 
исполнительной власти вне зависимости от адресатов охвата, т.е. обще-
обязательного либо локального, что в свою очередь позволяет выделить 
и расчленить в его структуре ряд производств. Кстати, к нормативному 
обеспечению аппаратной деятельности вполне применим термин «ве-
домственный». В любом случае, вопрос этот требует дальнейшей прора-
ботки и законодательного регулирования.

4 Интернет-портал правовой информации Республики Таджикистан. URL: http://
portali-uquqi.tj: (дата обращения: 30.11.2022).

5 Интернет-сайт Министерства юстиции Республики Таджикистан. URL: https://www.
adliya.tj: (дата обращения: 12.10.2022).
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В целом, принятие Закона «О нормативных правовых актах» можно 
рассматривать как очередной важный и ответственный шаг националь-
ного законодателя на пути регулирования общественных отношений в 
сфере правотворчества и упорядочения деятельности соответствующих 
субъектов. При этом он примечателен, по крайней мере, еще двумя важ-
ными новеллами. Первым заслуживающим внимания новшеством явля-
ется внедрение планирования разработки проектов нормативных право-
вых актов как составной части правотворческой деятельности. Его целя-
ми объявлены организация единой системы нормативных правовых ак-
тов, обеспечение гласности и прозрачности в правотворческой деятель-
ности, распространение доступа к правовой информации, привлечение 
соответствующих органов, научных учреждений, граждан и их объеди-
нений к правотворческой деятельности, совершенствование процесса 
разработки проектов нормативных правовых актов, разъяснение сферы 
правового регулирования и координация деятельности субъектов пра-
вотворчества. При этом, если норма о планировании для Президента и 
Правительства республики носит диспозитивный характер, то для всех 
иных полномочных носителей исполнительной власти является обяза-
тельным правилом. В планах указываются наименование проекта нор-
мативного правового акта, его вид и предмет регулирования, сроки раз-
работки, а также субъекты, ответственные за его разработку.

Вторым нововведением выступает внедрение процедуры анализа ре-
гулирующего воздействия нормативных правовых актов, имеющих по-
тенциальное воздействие на предпринимательскую деятельность. При 
этом законодатель уточняет свою позицию по смыслу изложенной фор-
мулы: «...принятие нормативного правового акта на основе реальных 
доказательств определения положительных и отрицательных социаль-
но-экономических последствий с учетом обеспечения соблюдения прав 
и свобод человека, интересов предпринимателей и государства»6.

Учитывая значимость оценки регулирующего воздействия для пра-
вотворчества, законодатель отвел ей отдельную главу в упомянутом За-
коне – «Особенности планирования, разработки, анализа регулирующе-
го воздействия нормативных правовых актов, имеющих потенциальное 
воздействие на предпринимательскую деятельность». Так, установлено, 
что полномочные субъекты после принятия решения о разработке про-
екта нормативного правового акта размещают уведомление в Реестре 
планов по разработке проектов нормативных правовых актов, которое 
должно содержать следующие сведения:

– вид и наименование нормативного правового акта;

6 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2017. № 5, ч. 1. Ст. 271. URL: http://
madein.zakupki.gov.tj/pages/50-zakon-o-normativnyh-pravovyh-aktah.html  (дата обраще-
ния: 30.11.2022).

Раззоков Б. Х.    Об антропологических аспектах в административном нормотворчестве



ЖУРНАЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
JOURNAL OF LEGAL ANTHROPOLOGY AND CONFLICTOLOGY 39

– сведения о разработчике проекта нормативного правового акта;
– круг лиц, на которых будет распространено действие нормативно-

го правового акта;
– ожидаемые сроки разработки проекта нормативного правового акта;
– ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта;
– срок, в течение которого разработчиком принимаются предложе-

ния в связи с размещением уведомления и который не может быть менее  
30 календарных дней со дня размещения уведомления в Реестре планов 
по разработке проектов нормативных правовых актов.

При этом отдельно оговаривается, что по проектам нормативных 
правовых актов, которыми для субъектов предпринимательства пред-
усматриваются обязанности или ограничения, указывается следующая 
информация:

– описание проблем, для решения которых необходимо принятие нор-
мативного правового акта, и возможные их последствия в случае, если 
не будут предприняты никакие действия;

– краткое изложение целей государственного вмешательства относи-
тельно выявленной проблемы;

– описание мер, предусматриваемых предлагаемым проектом нор-
мативного правового акта;

– описание путей решения проблемы и достижения поставленных 
целей, рассмотренных разработчиком (помимо разработки норматив-
ного правового акта);

– краткая оценка расходов государственного бюджета и социально-
экономических последствий в случае принятия нормативного правово-
го акта;

– дата завершения публичных консультаций с заинтересованными 
сторонами7.

По установленному порядку разработчик нормативного правового 
акта на протяжении не менее 30 календарных дней с момента размеще-
ния уведомления о разработке проекта нормативного правового акта, 
подлежащего анализу регулирующего воздействия в Реестре планов раз-
работки проектов нормативных правовых актов, проводит публичные 
консультации. Физические и юридические лица, государственные ор-
ганы вправе оставлять свои предложения по проекту до истечения сро-
ка проведения публичных консультаций. По результатам рассмотрения 
предложений, поступивших в связи с размещением уведомления, раз-
работчик принимает обоснованное решение о разработке проекта нор-
мативного правового акта либо об отказе в его подготовке.

7 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2017. № 5, ч. 1. Ст. 271. URL: http://
madein.zakupki.gov.tj/pages/50-zakon-o-normativnyh-pravovyh-aktah.html  (дата обраще-
ния: 30.11.2022).
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В течение пяти календарных дней с даты размещения окончательно-
го проекта нормативного правового акта и анализа регулирующего воз-
действия в Реестре проектов нормативных правовых актов и анализов 
регулирующего воздействия уполномоченный орган по анализу регули-
рующего воздействия готовит заключение о прохождении процедуры пу-
бличных консультаций. К заключению уполномоченного органа по ана-
лизу регулирующего воздействия прилагаются предложения, принятые 
по результатам публичных консультаций. Заключение уполномоченно-
го органа по анализу регулирующего воздействия размещается в Реестре 
проектов нормативных правовых актов и анализов регулирующего воз-
действия. Окончательный проект нормативного правового акта может 
быть рассмотрен в дальнейшем правотворческим органом только при 
наличии анализа регулирующего воздействия и заключений уполномо-
ченного органа по анализу регулирующего воздействия.

Для обеспечения прозрачности в рассматриваемой сфере создан Цент-
рализованный банк правовой информации, представляющий собой элек-
тронную версию всего массива нормативных правовых актов общеобя-
зательного характера (http://portali-huquqi.tj/). К последнему отдельной 
страницей прилагается Реестр проектов нормативных правовых актов 
и анализов регулирующего воздействия. На начало декабря 2022 г. в на-
стоящий Реестр включены 45 единиц нормативных правовых актов раз-
личного уровня, прошедших либо проходящих процедуру оценки регу-
лирующего воздействия8.

Основная роль оценки регулирующего воздействия, полагаем, заклю-
чается в предоставлении подробной и систематической оценки реше-
ний и отсеве необдуманных и нецелесообразных на этапе их принятия. 
Мы разделяем мнение, что процедура оценки регулирующего воздейст-
вия возникла в ведущих странах мира как озабоченность чрезмерным 
государственным (правовым) регулированием отношений в сфере биз-
неса9. Постепенно внедряемая в последующем в странах с трансформи-
рующейся экономикой она, по сути, охватывает два взаимосвязанных 
элемента: оценка социально-экономических последствий вводимой или 
введенной ранее правовой нормы и анализ последствий регулирующего 
воздействия на предмет выявления факторов, дающих негативный эф-
фект. Рассматриваемый институт признан ядром регуляторной полити-
ки и воспринимается как часть института «умного регулирования» (smart 
regulation), ибо позволяет отклонить представленный нормативный пра-
вовой акт либо отправить его на доработку.

8 Интернет-портал правовой информации Республики Таджикистан. URL: http://
portali-huquqi.tj/publicria/view_rloihalist.php: (дата обращения: 05.12.2022).

9 См.: Павлов В. И. Антропология права в контексте юридической, философской и 
религиозной традиций : история формирования : монография. М., 2021. С. 29.
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Формулу, ориентированную на отслеживание нормативных правовых 
актов, имеющих потенциальное воздействие на предпринимательскую 
деятельность, следует рассматривать как четкий сигнал национального 
законодателя полномочным акторам по учету запросов и чаяний опре-
деленных сегментов общества, что отражает явный антропологический 
аспект. Необходимость оценки регулирующего воздействия обусловле-
на тем фактом, что регулирование обычно имеет многочисленные по-
следствия и часто их трудно предвидеть без детального изучения и кон-
сультаций с заинтересованными сторонами. В конечном счете, выстро-
енная законодателем модель направлена на рождение правовой нормы 
надлежащего качества с высокой степенью обоснованности и убеди-
тельности, ибо «…базовая цель, основное назначение любого правово-
го акта неизбежно связаны с человеческим измерением, организацией 
пространства вокруг и для человека, структурированием и обеспечени-
ем его потребностей»10.

Таким образом, превалирование антропологического аспекта в адми-
нистративном нормотворчестве позволит минимизировать риски приня-
тия поспешных нормативно-правовых актов и упредить возможные не-
гативные последствия административного нормотворчества. Институты 
нормоконтроля, планирования правотворческой деятельности и оценки 
регулирующего воздействия повысят предсказуемость правовой поли-
тики и обоснованность предпринимаемых нормативно-правовых ини-
циатив. В связи с этим палитра правовой жизни ставит на повестку на-
уки административного права фундаментальные задачи анализа содер-
жания и форм нормативных административных правовых актов в кон-
тексте антропологизации права и все большего превалирования в нем 
человеческого измерения.
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Аннотация: в статье выявлены и раскрыты нравственные начала как 
основания правовых обычаев русских крестьян. Автор доказывает жиз-
неспособность и социальную значимость данных оснований в совре-
менных условиях. В статье показано, что нравственные начала кре-
стьянского обычного права представляют собой простую, но вместе с 
тем гармоничную систему, основанную на понятных каждому челове-
ку ценностях. Их фундаментальность, надежность и понятность дают 
общественному сознанию так необходимое ему в атмосфере разруше-
ния многих политических понятий состояние определенности и кон-
кретные примеры единения и согласия как лучшие опоры обществен-
ной жизни.
Ключевые слова: правовые обычаи, великорусские крестьяне, правда, 
право, закон, обычное право, волостной суд.

MORAL PRINCIPLES OF TRADITIONAL LEGAL IDEAS  
OF GREAT RUSSIAN PEASANTS

T. V. Shatkovskaya
South-Russian Institute of Management – Branch of Russian Presidential Academy  

of National Economy and Public Administration

Abstract: the article reveals and reveals the moral principles as the basis of 
the legal customs of Russian peasants. The author proves the viability and 
social significance of these grounds in modern conditions. The article shows 
that the moral principles of peasant customary law are a simple, but at the 
same time harmonious system based on values that are understandable to 
every person. Their fundamental nature, reliability, and comprehensibility 
give the public consciousness the state of certainty and concrete examples of 
unity and harmony as the best pillars of public life, which is so necessary for 
it in the atmosphere of the destruction of many political concepts.
Key words: legal customs, Great Russian peasants, truth, law, customary law, 
volost court.
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Современные вызовы в очередной раз ставят перед научным сообще-
ством вопрос об основательности надежд на построение совершенных 
общественных отношений, посредством стройных государственных уч-
реждений и институтов.

В поиске «скреп общественной жизни»1, способствующих выработке 
спасительного гражданского единомыслия, созидательных начал, напол-
няющих отвлеченную идею права, отечественные правоведы обращались 
и к религиозным догмам, и к морали, и к нравственности, и к поиску об-
щественных идеалов для формирования справедливого права.

По мнению Н. Н. Алексеева, без понимания того, что есть «истинно 
святое и ценное», невозможно решить вопрос о правильном праве. Он 
справедливо полагал, что «в высшей степени плодотворная задача… опре-
делить те фактические ценности, которые лежали и лежат в основе по-
ложительного, исторического, действовавшего и действующего права»2.

Как справедливо отметил Иван Александрович Ильин, «тот, кто го-
ворит о родине, разумеет – сознательно или бессознательно – духовное 
единство своего народа. …нечто такое, что остается наличным и объектив-
ным, несмотря на гибель единичных субъектов и на смену поколений»3.

Нравственность великорусского крестьянства сложно определить фи-
лософскими понятиями. Ее сущность заключена в живом великорусском 
языке, бережно сохраненном в словаре В. И. Даля. В нем происхождение 
понятия «нравственность» выведено от слова «нрав» как одного из двух 
(наряду с умом) основных свойств человеческого духа. Союз «думки» и 
«сердца» образует стройность духа человека, их разлад ведет к разруше-
нию целостности внутреннего мира. Причем это свойство отнесено не 
только к человеку, но и к народу. Нрав народа обусловлен его житейски-
ми правилами, привычками и обычаями.

Нравственность, по В. И. Далю, противоположна телесному миру лю-
дей и выражает их духовность. Нравственный быт поставлен выше мира 
вещественного. В отличие от ума, разграничивающего истину и ложь, 
нравственность оперирует понятиями добра и зла. Добронравность со-
гласна с совестью, правдой и достоинством человека, а также «долгом 
честного и чистого сердцем гражданина»4.

Нравственность подразделена на христианскую и гражданскую, вы-
строенные в иерархию. Христианская нравственность названа высокой, 
поскольку она предъявляет больше требований к человеку, опирается на 

1 Новгородцев П. И. Введение в философию права : кризис современного правосозна-
ния. СПб., 2000. С. 11.

2 Алексеев Н. Н. Основы философии права. СПб., 1999. С. 248.
3 Ильин И. А. О сущности правосознания // Ильин И. А. Собрание сочинений. М., 1993. 

Том четвертый. С. 88.
4 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 1999. Т. 2, И–О. 

С. 558.
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принципы общего блага, самоотвержения, апеллирует к совести и суду 
Божьему. Гражданская нравственность требует только строгого испол-
нения законов.

Правовые обычаи русского крестьянства, как и любые другие юриди-
ческие установления, не лишены свойств «сущего», т.е. направлены на 
решение конкретных житейских проблем. Вместе с тем в них отчетливо 
просматривается «должное» или достояние правокультурной традиции, 
не подлежавшее никакому оспариванию.

Общины великорусских крестьян представляли собой тот тип равно-
мерной социальной жизни, которая обеспечивала устойчивость и надеж-
ность не только в плане физического сохранения индивидов, но и их об-
щественных идеалов и ценностей. В аспекте развития она уступает нерав-
номерному социальному движению, но создает надежные способы сохра-
нения жизни, удовлетворяющие запросам общественного большинства. 

Витальные идеалы великорусских крестьян, если не противоречили, 
то, по крайней мере, не совпадали с отвлеченными идеями ценности 
права. Возможно, именно приземленность крестьянских общественных 
идеалов вызывала и вызывает пренебрежительное отношение к ним. Од-
нако это были те самые нравственные начала общественной совести и 
долга, правды и добра, достоинства человека, на которых базировалось 
обычное право.

При всей неоднозначности и не универсальности иллюстративного 
метода без него в подобном исследовании не обойтись. Тем более, что 
примерами, подтверждающими наличие «общественной совести», ле-
жащей в основании правовых обычаев крестьян, изобилуют исследова-
ния народоведов. Так, крестьяне одной из деревень заподозрили своего 
односельчанина в конокрадстве и, воспользовавшись предоставленным 
законом правом, сослали его в Сибирь. Однако обвинение оказалось на-
прасным. Крестьянин был возвращен, но повредил здоровье и оказался 
неспособным к физическому труду. Тогда решением схода крестьяне без 
всякого принуждения извне приняли решение обрабатывать совместно 
его надел земли.

Слова «правда» и «закон» признаются древнейшими славянскими 
словами, вошедшими в социальный обиход задолго до появления госу-
дарства на Руси. Для крестьян правда выступала в роли высшего идеала 
жизнедеятельности и эталона справедливого отношения между людьми, 
имеющего приоритет над законом. Правда служила мерилом равенства, в 
том смысле, что каждый имел право на правду и обязанность стремить-
ся к правде как единственному пути приобщения к высшим ценностям5.

5 См.: Шатковская Т. В. Опыт реконструкции правовых традиций русского народа на 
основе актов российского государства периода империи // Северо-Кавказский юридиче-
ский вестник. 2013. № 4. С. 15–20.
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Потребность в правде, которую следует относить к духовным элемен-
там человеческого общежития, одному из нравственных чувств и основ в 
человеке, ощущается и сегодня, в том числе и на государственном уров-
не. В одном из своих выступлений Президент России высказал следую-
щую мысль: «Доверие между людьми складывается только тогда, когда 
общество скреплено общими ценностями, и люди не утратили способ-
ность к вере, честность, чувство справедливости и свободы. А уважение 
к закону возникает только тогда, когда он один для всех, всеми соблюда-
ется и в основе его – правда»6.

Идея правды выражена в таком качестве, как «правдивость». Точные 
характеристики «правдивости», как и других идей, существующих объ-
ективно помимо нашего сознания, а именно к таким и относится «прав-
да», формулировать сложно. В сознании русского человека было пони-
мание того, что «правда» не в словах («правда – свет разума»)7. Вместе 
с тем, правдивым считался человек, который и говорил, и поступал по 
«правде», а значит добросовестно, честно, неподкупно, справедливо, ис-
правно, по закону Божьему («правдивый человек не покривит душой»).

Право не есть «правда», на что указывает и различие в понимании 
этих слов («нет правды на свете, суда – по правде»). Под правом пони-
мается «данная кем-либо или признанная обычаем власть, сила, воля, 
свобода действия; власть и воля в условных пределах»8. Тем самым пра-
во от людей, а правда – от Бога («Бог тому дает, кто правдой живет»). Не-
виновность, признанная судом, не означает безгрешность человека. В то 
время как оправданный считался праведным на деле.

Опора на правду становилась для крестьянских судей основанием для 
отмены духовных завещаний и распределения наследственной массы по 
степени трудового вклада наследников9. Не менее трети всех судебных 
разбирательств по мелким уголовным и гражданским делам заверша-
лось примирением сторон10.

Принцип равного распределения как выражение первоначальной 
справедливости был положен в основание компромиссного правового 
обычая «грех пополам». Он применялся чаще всего по обоюдному согла-
сию сторон в случаях отсутствия или неполноты доказательств, обоюд-
ной вины сторон, невозможности исчисления конкретной суммы убыт-
ков, причинения убытков в состоянии опьянения и др. Этот и иные по-

6 Путин В. В. Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить // 
Известия. 2012. 16 января.

7 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 1999. Т. 3, П. 
С. 379.

8 Там же. С. 377.
9 Архив Российского музея этнографии. Ф. 7. Оп. 1. Д. 242. Л. 142–150.
10 См.: Духовский М. Имущественные проступки по решениям волостных судов. М., 

1891. С. 52.
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добные обычаи (например, жребий, помочи) обеспечивали равновесие, 
единство и устойчивость крестьянской общины11.

Начала обычного права великорусских крестьян не исчерпывают со-
бой нравственные силы российского общества, а необходимость их мо-
дернизации в соответствии с новейшими требованиями лишает их ка-
чества идеала будущего. Его грубость и непосредственность отталкивает 
воспитанного в западноевропейских традициях интеллектуала. Все это 
так. Однако изучение актов выражения крестьянского правосознания 
позволяет обнаружить в них уважительное отношение к правовым фор-
мам крестьянского общения; признание иерархии, выраженной в при-
мате общего блага, общественного интереса над частным; взаимосвязь 
нравственности и обычного права, выраженную в понимании его поло-
жительного смысла; действенность общезначимых принципов; пони-
мание разумной достаточности и социальной необходимости служения 
общественному целому.

Нравственные начала крестьянского обычного права представляют 
собой простую, но вместе с тем гармоничную систему, основанную на 
понятных каждому крестьянину ценностях. Это пример живого право-
творчества, сочетающего сакральное отношение к традициям и их адап-
тацию к потребностям современной жизни. Обычно-правовое творче-
ство в большей степени соответствует закону внутренней необходи-
мости, обращая взор как в прошлое, так и в сторону настоящих задач 
и интересов.

Крестьянское обычное право представляет собой пример, о котором 
И. А. Ильин говорил как об аксиоме любой политики, а именно праве, 
созданном для внутреннего мира человека и опирающемся на его пра-
восознание12. Оно не было идеальным, свободным от суеверий, предрас-
судков и иных дефектов. Примером таких дефектов может служить слу-
чай из практики волостного суда, приведенный Березанским. За обиду, 
нанесенную мужу, женщину по приговору суда, основанному на обычае, 
наказали розгами в то время, когда действовал закон от 8 апреля 1863 г., 
освободивший женщин от телесных наказаний. Однако в обычном пра-
ве отсутствовал главный дефект позитивного права, а именно оторван-
ность внешних поступков от «подлинной стихии народной жизни», вну-
треннего мира и обособленность от нравственных начал.

Такая взаимосвязь зиждется не столько на рациональном, сколько 
на эмоциональном восприятии общественной ценности другого чело-

11 См.: Труды комиссии по преобразованию волостных судов (словесные опросы 
крестьян, письменные отзывы различных мест и лиц и решения волостных судов, съездов 
мировых посредников и губернских по крестьянским делам присутствий). СПб., 1873. 
Т. 1, № 5. С. 626; Тимофеев П. Г. «Грех пополам» в русском обычном и иностранном праве. 
СПб., 1903. С. 19, 27.

12 См.: Ильин И. А. Указ. соч. С. 105.
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века, принимающем впоследствии форму правового признания. Поэто-
му в крестьянской общине упорядочение осуществлялось на «жизнен-
ном чувстве содружества»13, имевшем глубокие биологические корни.  
И эта бесформенная с юридической точки зрения материя имеет бога-
тейшее жизненное содержание.

Осуществимость, понятность и справедливость разнообразных пра-
вовых форм, именуемых обобщенно обычаями, важнее их соответствия 
образцам и канонам мертвой для крестьян формальной юриспруденции. 
Отсутствие жизнеспособности у обычая вело к его «легкой смерти» – его 
просто забывали.

Все вышеизложенное позволяет сформулировать следующие выводы 
о нравственных началах обычного права великорусских крестьян:

– во-первых, содержание обычно-правовых норм основывалось на 
началах нравственности и не могло противоречить общественной сове-
сти, правде, сложившемуся правопорядку. Действие правовых обычаев 
не ограничивалось лишь установлением пределов внешнего поведения 
крестьян и иных лиц. Реализация правовых обычаев предполагала обра-
щение к внутреннему миру участников отношений, используя общест-
венное правосознание в качестве средства легитимации, коллективную 
память для фиксации стандартов правомерного поведения как образцов 
правокультурной традиции;

– во-вторых, несмотря на многовековой возраст и налет архаичности, 
данные «немодные» положения не могут быть отброшены в угоду цифро-
визаторам. Причина тому кроется в возрастании их социальной значи-
мости в условиях сомнений и неопределенности, сопровождающих вы-
бор направления цивилизационного развития. Их фундаментальность, 
надежность и понятность возвращают общественному сознанию так не-
обходимое ему в атмосфере разрушения многих политических понятий 
состояние определенности и конкретные указания к единению и согла-
сию как лучшим опорам общественной жизни.

Глава Совета Федерации В. И. Матвиенко высказала предложение об 
обязательной экспертизе всех российских законов на предмет их соот-
ветствия национальным и историческим ценностям. Кроме того, она 
обратила внимание на необходимость укрепления этической составля-
ющей национальных законов, их ориентированности на нравственные 
нормы и установки14.

Заключим исследование словами Г. В. Вернадского, справедливо заме-
тившего, что русский народ неоднократно приносил в жертву личные и 

13 Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 238.
14 Парламентская газета. URL: https://www.pnp.ru/politics/2016/08/12/valentina-

matvienko- pravovaya-sistema-strany-dolzhna-opiratsya-nanacionalnye-tradicii-i-cennosti.
html (дата обращения: 20.09.2021).
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политические права национальному выживанию России15. Жертвенность 
и стремление к национальному единству в полной мере могут быть при-
знаны нравственными характеристиками россиян.
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Аннотация: в рамках антропологического подхода для историка права 
становится возможным ставить и решать те задачи, которые представ-
ляются неразрешимыми для проведения исследований, с точки зрения 
позитивизма, с применением формационного подхода. Например, ста-
новится возможным исследовать такой феномен, как средневековая им-
перия. Мы встречаемся с империей Карла Великого, а также менее из-
ученной испанской империей. Подразумевая неготовность Испании к 
становлению такой мощной системы, как империя, историки и историки 
права игнорируют упоминания о ней в источниках: хрониках, литерату-
ре, даже правовых актах. Действительно, это понятие не соотносится с 
тем, что сложилось в науке. Можно предположить, что это некий соци-
альный конструкт, который служит для формирования основополагаю-
щих концептов правосознания и правовой культуры и ложится в основу 
государства.
Ключевые слова: империя, Средние века, Испания, юридическая ан-
тропология, правосознание, правовая культура, социальный конструкт, 
идентичность.
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Abstract: within the framework of the anthropological approach, it becomes 
possible for a legal historian to set and solve those tasks that seem unsolvable 
for research from the point of view of positivism, using a formational approach. 
For example, it becomes possible to analyze a phenomenon of medieval empire. 
A researcher faces the empire of Charlemagne, as well as the less studied 
medieval Spanish Empire. Implying Spain's unpreparedness for the formation 
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of such a powerful system as the empire, historians and legal historians ignore 
references to it in sources: chronicles, literature, even legal acts. Indeed, this 
concept does not correspond to the concept developed in science. So the 
medieval empire can be assumed as a kind of social construct that served to 
form the fundamental concepts of legal consciousness and legal culture and 
formed a basis of the state.
Key words: empire, Middle Ages, Spain, legal anthropology, legal consciousness, 
legal culture, social construct, identity.

Империя – это очень широкое междисциплинарное понятие, поэто-
му прежде чем раскрывать основной вопрос исследования, следует ого-
ворить границы его применения. Не только в разных науках, но даже 
в разных отраслевых правовых дисциплинах понятие империи может 
быть наполнено разным содержанием. Скажем, в теории государства и 
права она может пониматься иначе, нежели в историко-правовой нау-
ке. В рамках юридической антропологии империю можно трактовать 
как объективную систему политико-правовых отношений, выражен-
ных посредством институтов, а также как способ видения государст-
венно-правовой действительности, как политико-правовую картину 
мира, т.е. с точки зрения субъективной. Субъективную сторону импе-
рии можно понимать как основополагающую, потому что с позиции, 
скажем, формационного подхода, мы можем объяснить генезис и эво-
люцию этой социальной суперсистемы, увидеть особенности её меха-
низма, но останется нераскрытым такой вопрос, как почему и для чего 
эти системы возникают. Не с функциональной точки зрения (на этот 
вопрос также может дать ответ, в той или иной степени, формацион-
ный подход), а именно почему в тот исторический момент, когда су-
ществуют все объективные условия для существования империи, она 
не складывается. И наоборот: бывали случаи, когда объективные пред-
посылки к созданию империи даже не сложились, но империя объек-
тивно существовала.

В этом противоречии состоит основной вопрос настоящего иссле-
дования. Именно в рамках антропологического подхода можно из-
учить особенности империи как картины мира, как формы правовой 
культуры, что даст ответ на вопрос о том, почему и для чего в ряде 
случаев народу нужна империя, а в других случаях он её категориче-
ски отрицает.

В рамках истории Испании можно наблюдать все эти процессы. Ещё 
не сложившись как государство, Испания стала частью Римской импе-
рии, что не могло не отложить свой отпечаток на её дальнейшей исто-
рии. Римская политика в Испании привела к тому, что впервые в пра-
восознании иберийцев появляется концепт политико-правового един-
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ства1. Ещё более раннее, хотя и не столь сильное влияние на имперское 
правосознание Испании, несомненно, оказал Карфаген. Вестготский по-
литико-правовой вариант нивелировал данную форму становления го-
сударственности, хотя именно в его недрах зародился и оказался успеш-
ным кастильский проект. Мы рассмотрим, как внезапно появившаяся на 
историко-правовой арене Кастилия стала центром притяжения разных 
народов Испании и создала империю в ситуации, когда не существова-
ли её предпосылки. И напротив, крушение испанской империи в 1898 г. 
оказалось необратимым, несмотря на то, что все механизмы функцио-
нировали, хотя и не в полную силу. Надлежащего «ремонта» могло бы 
стать достаточно, но даже Ф. Франко, опирающийся в своей идеологии 
на восстановление образа империи, не только не добился успеха, но, на-
против, создал устойчивую негативную реакцию в испанском правосо-
знании по поводу империи.

Этот стойкий негативизм существует и сегодня, причём многие ис-
панцы не просто отрицательно относятся к идее возможности возрожде-
ния империи, но это ретроспективный негативный взгляд. Вся система 
выстраивания отношений с Латинской Америкой представляется в боль-
шинстве случаев ошибочной, хотя о других бывших колониях в этом дис-
курсе речь, как правило, не идёт. При этом нередко затушёвываются до-
стижения и позитивные стороны ибероамериканского сотрудничества.

Всё это означает, что империю можно считать паттерном правосо-
знания, который может существовать в правовой культуре, даже если в 
настоящий момент империя не проявлена в объективной реальности. Как 
отметила В. И. Уколова, «империя как над-реальность продолжает жить 
и тогда, когда реальная империя гибнет, еще долго продолжая опреде-
лять трансформацию постимперского пространства»2.

Империя – это символ единства и независимости народа, способ-
ность сплачивать вокруг себя разные народы, даже если они принадле-
жат к разным цивилизациям, религиям, этносам и расам. Империя мо-
жет свидетельствовать о начале становления и развития такого понятия, 
как нация, хотя бы и не в политическом смысле, потому что в таком виде 
оно появилось довольно поздно, только в конце XVIII–XIX в., когда было 
юридически зафиксировано в конституционных актах. Говоря об Испа-
нии, некоторые авторы называют такое явление внутреннего единства, 
основанного на уже сложившейся идентичности, «протонация»3. Тем не 

1 См.: Alegre Peyrón J. M. La España visigoda. Proceso de germanización en una provincia 
romana // Revue Romane. 1966. Т. 1. URL: https://tidsskrift.dk/index.php/revue_romane/article/
view/11027/20952 (дата обращения: 14.11.2022).

2 Уколова В. И. Империя : исторический опыт Рима // Вестник МГИМО. 2008. № 2. 
С. 3–4.

3 См.: Pérez Garzón J. S. El nacionalismo español en sus orígenes : factores de configuración // 
Ayer. 1999. № 35. Р. 64.
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менее в ранее Средневековье в Испании из-за арабского нашествия кон-
цепция единой Испании была условной, хотя, несомненно, существовала, 
поскольку в источниках мы видим рассуждения не о какой-то отдельно 
взятой территории, а именно об Испании как духовной целостности. При 
этом юридической и политической субъектностью в этот момент обла-
дали, скорее, отдельные королевства или такие субъекты, как, скажем, 
Кастилия – графство, претендующее на то, что в современности назвали 
бы суверенитетом. Вероятно, можно объяснить столь «странную» иден-
тичность историческими условиями. Кастилия, как и северные испан-
ские земли вообще, сформировалась как остров неповиновения, борь-
бы с арабскими завоевателями и постоянного упрямого противостояния 
всему, что, по мнению кастильцев, было направлено против их свободы 
и независимости. С одной стороны, это явление можно было бы назвать 
следствием становления национального духа и зарождения националь-
но-освободительного движения. С другой стороны, нужно признать, что 
нередко королями и знатью двигала жажда наживы, вне зависимости от 
того, кого грабили войска – христианских или мусульманских соседей. 
Реконкиста в рамках такого понимания служила не только освобожде-
нию Родины, но и захвату земель, замков и людей, которые способны не-
сти службу и платить налоги4.

К XI в. появляется идея империи. В этот период короли Астурии, Ле-
она, а затем Кастилии начинают именовать себя императорами. В XIII в. 
эта идея фиксируется юридически в актах писаного королевского пра-
ва, в частности в Партидах Альфонсо Мудрого, который серьёзно рабо-
тает над созданием правовой концепции и размышляет о её отличии от 
концепции королевства. Обратим внимание, что это период, в который 
империя, как мы её понимаем сейчас, ещё не сложилась. Альфонсо Му-
дрый мыслил в рамках античной империи и Священной Римской импе-
рии, на главенствующую роль в которой он лично претендовал, однако 
в его правовых актах уже прослеживается правовая концепция раннего 
Нового времени.

Но особого внимания заслуживают даже не эти идеи, а те, что заро-
дились в недрах средневековой Кастилии в период с X по XIII в. Импе-
рия здесь не что иное, как способ зафиксировать политическую иден-
тичность и продемонстрировать независимость в рамках общеиспанско-
го пространства от других христианских и мусульманских правителей, 
а также от соседних Каролингов, поскольку граница между ними ещё не 
сформировалась5. В этом смысле средневековая империя имеет тенден-

4 См.: Laliena Corbera C. Guerra Santa y conquista feudal en el Noroeste de la Península a 
mediados del siglo XI : Barbastro, 1064 // Cristianos y musulmanes en la Península Ibérica : la 
guerra, la frontera, la convivencia. Avila, 2009. Р. 205.

5 См.: O'Callaghan J. F. A history of medieval Spain. Cornell University Press, 2013. Р. 164.
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цию к разделению, т.е. захвату земель, формированию собственной тер-
ритории, декларированию независимости от соседей6. Всё это ярко про-
демонстрировала Кастилия. И эта сторона империи тоже значительно от-
личается от привычной концепции, сформированной в Новое время, – в 
ней делается акцент на объединение.

Другие исследователи пытаются обнаружить другую логику, указы-
вая на античные корни испанской империи, демонстрируя, что кастиль-
ские правители опирались на римское понятие imperium как власти во-
енной7. В средневековой Европе понятие «император» могло тракто-
ваться просто как «правящий», указывают некоторые историки, пыта-
ясь объяснить, почему кастильские графы, преодолев несколько сту-
пеней в социально-политической иерархии, в том числе rex, начинают 
идентифицировать себя как императоров. Так, например, в Х в. полуле-
гендарный граф Кастилии Фернан Гонсалес создал мощный политико-
правовой союз, прообраз будущего королевства, ставшего центром ис-
панского государства. Его сын, Гарсия Фернандес, впервые юридически 
назвал себя императором. В изданном им Фуэро Кастрохериса (974 г.) 
записано, что этот акт дарован «графом и императором Кастилии»8. 
Для современного юриста это утверждение звучит парадоксально на-
столько, что историки либо пытаются найти приемлемое объяснение, 
либо вовсе не обращать внимание на этот факт. В первом случае они 
говорят о возможной ошибке при переписывании9, что действитель-
но нередко случалось в Средневековье. Однако постоянно списывать 
такие особенности источника на ошибки нельзя: создаётся ощущение 
неуважения к предкам, людям, которые создали современную государ-
ственно-правовую систему, однако постоянно допускали ошибки при 
переписывании. Во втором случае этот факт просто упускается из виду 
и не исследуется.

Но независимо от того, была ли это ошибка или намеренно использу-
емая концепция, в дальнейшем происходит нечто заслуживающее вни-
мания. Некоторые потомки Гарсии Фернандеса называют себя импера-
торами, а некоторые – нет. Фернандо I (1037–1065) себя императором не 
называл (документов, подтверждающих этот факт, до нас не дошло), но 
современники упоминали о нём как об императоре. Императором назы-

6 См.: Muldoon J. Empire and order : the concept of empire, 800–1800. Springer, 1999. Р. 16.
7 См.: Damiâo Rodrigues J. The Flight of the Eagle : an Island Tribute to the Universal Iberia 

Monarchy at the End of the Sixteenth Century // e-Journal of Portuguese History. 2011. Vol. 9, 
№ 2. Рр. 3, 4; Roca Barea M. E. Imperiofobia y leyenda negra : Roma, Rusia, Estados Unidos y 
el Imperio español. Madrid, 2016. Р. 36.

8 Fuero de Castrojeriz [Электронный ресурс]. URL: http://www.castrojeriz.com/
Historia/H_Fuero.htm1 (дата обращения: 24.01.2022).

9 См. в кн.: Menéndez Pidal R. El imperio hispánico y los cinco reinos // Revista de estudios 
políticos. 1950. № 49. Рp. 12–13.

Калинина Е. Ю.  Конструирование империи в средневековой испании как технология...



ЖУРНАЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
JOURNAL OF LEGAL ANTHROPOLOGY AND CONFLICTOLOGY56

вал себя его сын, Альфонсо VI. Затем себя называли императорами пра-
вители разных территорий будущей Испании: Кастилии, Леона, Навар-
ры, Астурии. В XI в. Альфонсо VI называет императором не только сво-
его отца, но и себя, подчёркивая право носить этот титул. Он получает 
«имперскую легитимность» через создание образа отца-императора. Его 
внук остался в истории как Альфонсо VII Император (XII в.). Его сын Сан-
чо III Желанный, который правил всего один год (1157–1158), подчёрки-
вал в документах, что он сын императора и «король милостью божьей»10. 
Альфонсо VIII в силу политических обстоятельств – начавшегося про-
цесса раздробленности в результате борьбы между братьями – называл 
себя королём, но не императором. Первым королём, который претендо-
вал на титул императора практически в смысле, который вкладывался 
в понятие «империи» в Новое время в рамках европейского политико-
правового пространства, был Альфонсо Х Мудрый (XIII в.). Он даже был 
избран императором Священной Римской империи, но в силу обстоя-
тельств фактически им не стал, не был утверждён. Тем не менее в более 
поздних хрониках его нередко именуют императором, возможно, в силу 
сложившейся средневековой испанской традиции.

Эта традиция любопытна тем, что в правовой культуре складывается 
некий концепт, который едва ли существует в реальности. Так, например, 
ярким выражением этого концепта является идея известного испанского 
автора XIII в., Хименеса де Рады, который связывал Испанию с Иберий-
ским полуостровом, хотя на самом деле большая часть полуострова ещё 
была занята арабами и конец Реконкисты не был виден. Так сложилась 
государствообразующая имперская идеология, основанная на мифоло-
гии единства, целостности и неделимости. Кстати, эта идея содержится 
и в современной испанской конституции, хотя имперский концепт ей 
сегодня глубоко чужд. Следовательно, империя в средневековой Испа-
нии – это образ, конструкт, репрезентация идеи государственности, ко-
торой ещё не было (!), ценностный концепт.

Это уникальная ситуация, которая может показаться глубоко проти-
воречащей привычному нам понятию «империя», что заставляло исто-
риков и юристов, работающих в русле материалистических позитивист-
ских подходов, отмахиваться от факта, зафиксированного в хрониках, 
сочинениях и даже правовых актах. Однако если мы попробуем прове-
сти анализ, основываясь на методах, предоставляемых антропологиче-
ским и цивилизационным подходами, то это даст возможность включить 
феномен средневековой испанской империи как факта правосознания 
в предмет изучения историко-правовой науки. Мы можем увидеть его 
функцию и значение для таких важных процессов, как становление госу-

10 См.: Калинина Е. Ю. Становление государственно-правовой системы средневековой 
Испании : цивилизационный подход : дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2021.
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дарства и права, формирование государственно-правовой системы, пра-
восознания и правовой культуры.
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ ПРАВОГЕНЕЗА
А. А. Шепталин

Удмуртский государственный университет

Поступила в редакцию 30 ноября 2022 г.

Аннотация: целью статьи является привлечение исследовательского вни-
мания к такому аспекту гносеологического потенциала юридической ан-
тропологии, как проблемы реконструкции нормативного регулирования 
в раннеродовом обществе и генезиса феномена права в неолитической 
позднеродовой общине. Проводится идея, что только через научно обо-
снованное выяснение генезиса, истоков, правообразующих факторов, со-
циально-экономических и иных условий возникновения феномена права 
возможно решить одну из ключевых проблем современной юридической 
науки – выработать объективное определение права, соответствующее ре-
альным данным гуманитарных и естественно-исторических наук.
Ключевые слова: юридическая антропология, правовая этнология, нор-
мативная этнография, неоэволюционизм, обычное право, синполитей-
ные племена, правогенез.

EPISTEMOLOGICAL POTENTIAL 
OF LEGAL ANTHROPOLOGY 

IN THE CONTEXT OF PROBLEMS OF LAW GENESIS
А. A. Sheptalin

Udmurt State University

Abstract: the purpose of the article is to draw the attention of researchers to 
such an aspect of the epistemological potential of legal anthropology as the 
problem of the reconstruction of normative regulation in early tribal society 
and the genesis of the phenomenon of law in the late tribal community of the 
Neolithic era. The idea is carried out that only through a scientifically based 
clarification of the genesis, origins, law-forming factors, socio-economic and 
other conditions for the emergence of the phenomenon of law, it is possible 
to solve one of the key problems of modern legal science – to develop an ob-
jective definition of law corresponding to the real data of the humanities and 
natural history sciences.
Key words: legal anthropology, legal ethnology, normative ethnography, 
neo-evolutionism, customary law, synpolyteic tribes, genesis of law.
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Рост актуальности проблем и вопросов, изучаемых юридической ан-
тропологией1, обусловлен целым рядом факторов, в том числе и очевид-
ным кризисом доминирующих в правовой науке нормативизма и нео-
позитивизма. Между тем в столь обширных мультикультурных государ-
ствах, как Российская Федерация, реальное правовое пространство было 
и остается гораздо сложнее и многограннее, чем это зачастую представ-
ляется из столичных кабинетов. Подобно тому, как законодательно уста-
новленный государственный язык не отменяет эффективного функцио-
нирования в обществе иных языков, диалектов, говоров, арго и даже жар-
гонов, позитивное право отнюдь не отражает всей пестрой соционорма-
тивной мозаики, составляющей сегодня правовое пространство страны 
de facto. Многочисленные полевые материалы демонстрируют, что и в 
XXI в. немало народов Сибири и Крайнего Севера, Северного Кавказа и 
Волго-Уральского региона, несмотря на, казалось бы, продолжительную 
ассимиляцию, в той или иной степени практикуют в повседневной жиз-
ни многовековые этноправовые традиции2.

Так исторически сложилось, что юридическая антропология в пер-
вую очередь ассоциируется с изучением современного обычного пра-
ва различных народов в практических целях, поскольку, как верно за-
метил Н. Рулан, является «дочерью колонизации»3. Именно поэтому 
первые, зачастую весьма поверхностные, сообщения о юридическом 
быте племен и народов подчиненных или полузависимых террито-
рий делались военными лицами и мореплавателями. Однако практи-
чески вслед за ними шли ученые, миссионеры и торговцы, которые, 
подолгу проживая в туземно-инородческой среде, обращали свое вни-
мание уже не только на актуальные аспекты, но и на любые примеча-
тельные факты, в том числе имевшие характер остаточных явлений и 
исчезающих пережитков. Изучение этих не столь многочисленных, а 
потому особо ценных этнологических источников составляет сегод-
ня одну из наиболее важных задач юридической антропологии, по-
скольку позволяет разобраться в истоках генезиса и становления пер-
вобытного нормативного регулирования и трансформации последне-
го в последующие исторические эпохи сначала в обычное, а затем и 
в позитивное право4.

1 См. подр.: Веденеев Ю. А. Антропология права : между социокультурными традици-
ями и нововведениями // Lex russica (Русский закон). 2016. № 9. 

2 См., например: Обычай и закон. Исследования по юридической антропологии : сб. 
науч. статей / отв ред.: Н. И. Новикова, В. А. Тишков. М., 2002; Сушкова Ю. Н. Этноправо-
судие у мордвы : монография. Саранск, 2009, и др.

3 Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов / пер. с франц. ; отв. ред. 
В. С. Нерсесянц. М., 1999. С. 18.

4 См.: Шепталин А. А. О роли юридической антропологии в изучении государства и 
права // Электронное приложение к «Росс. юрид. журналу». 2016. № 2. 
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Два наиболее активно развивающихся направления в современной 
юридической антропологии – это изучение актуального обычного пра-
ва и содействие защите прав коренных малочисленных народов. Целью 
же данной публикации является привлечение исследовательского вни-
мания к такому менее популярному аспекту гносеологического потен-
циала юридической антропологии, как проблемы реконструкции норма-
тивного регулирования в раннеродовом обществе и генезиса феномена 
права в неолитической позднеродовой общине.

В условиях продолжающейся недооценки научно-правовым сообще-
ством данных юридической антропологии возникает одна из ключевых 
коллизий современного права, выражающаяся в несоответствии господ-
ствующего нормативистского определения права реальной картине, син-
тезируемой посредством этнологических и антропологических материа-
лов. Следует признать, что невозможно дать научно обоснованное опре-
деление феномена права, предварительно не разобравшись с различны-
ми вопросами его генезиса, истоков, правообразующих факторов, соци-
ально-экономических условий его возникновения и т.д.

Дискуссию об этих сюжетах еще в 1970–1980-е гг. пытались переве-
сти из умозрительной идеологизированной плоскости в предметно-на-
учную А. Б. Венгеров5, В. С. Нерсесянц6, А. И. Першиц7 и ряд других из-
вестных ученых8. Однако в тот период в силу доминирования марксист-
ско-ленинской методологии научное сообщество даже под грузом научно 
установленных фактов не могло отступить от советской квазимарксист-
ской догмы об отсутствии права в первобытном обществе и тесной об-
условленности права и государства9. В постсоветский период ситуация 
несколько изменилась, но не столь существенно. В подавляющем боль-
шинстве издаваемых сегодня в России учебников и учебных пособий по 
юриспруденции глобальный феномен права по-прежнему идентифици-
руется с правом позитивным и фактически отождествляется с законом.

Важно отметить, что умозрение является, по сути, ведущим методом 
позитивизма в вопросах генезиса права и государства. Эмпирически эти 
институты могут быть исследованы только посредством методическо-
го арсенала юридической антропологии и этнолого-антропологической 

5 См.: Венгеров А. Б. Значение археологии и этнографии для юридической науки // 
Советское государство и право. 1983. № 3. 

6 См.: Нерсесянц В. С. Право и закон. Из истории правовых учений. М., 1983. 
7 См.: Першиц А. И. Проблемы нормативной этнографии // Исследования по общей 

этнографии. М., 1979. 
8 См. подр.: Шепталин А. А. К дискуссии в отечественной историографии о норма-

тивном регулировании в первобытном обществе // Механизм правового регулирования : 
история и современность. V Алексеевские чтения. Екатеринбург, 2019. Ч. 2. 

9 См. подр.: Шепталин А. А. Формирование квазимарксистского правопонимания в 
советской юридической науке в 1920–1930-е гг. // Lex russica. 2022. Т. 75, № 4. 
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концепции мультилинейного неоэволюционизма, допускающей кор-
ректное использование материалов по синполитейным, т.е. современ-
ным, первобытным этносам как для реконструкции дописьменного пе-
риода истории цивилизованных народов в целом, так и происхождения 
права и государства в частности10. В отличие от позитивизма юридико-
антропологические исследования опираются на многочисленные источ-
ники и специальную литературу, содержащие репрезентативные приме-
ры, зафиксированные исследователями в XVIII – начале XX в. в регуля-
тивной практике первобытных племен, не успевших подвергнуться вли-
янию цивилизации и сохранявших традиционный хозяйственно-быто-
вой уклад и образ жизни11.

С середины XX в. количество людей, живущих в ойкумене в условиях 
общинно-родового социального устройства, очевидно, многократно со-
кратилось, но тем не менее речь по-прежнему идет о миллионах чело-
век. Хотя этот процесс активно продолжается, в Амазонии, в Австралии, 
в Южной и Юго-Восточной Азии, в Меланезии и в Экваториальной Аф-
рике и сегодня насчитывается около сотни племен, которые сознательно 
сводят к минимуму или вообще уходят от контактов с внешним миром, 
твердо оберегая от вторжения и перемен свои традиции и образ жизни. 
Можно сказать, что они сохранили свой первобытный уклад во многом 
из-за своей выраженной самоизоляции. По этой причине они остаются 
плохо изученными и, надо полагать, подробное их исследование со вре-
менем может дать ответы на многие вопросы, в том числе связанные с 
генезисом и развитием соционормативного регулирования, обычного 
права и потестарных структур.

Помимо полевой социологической работы огромным потенциалом для 
исследователей обладают различного рода историко-этнографические ма-
териалы (донесения, сообщения, письма, доклады, «истории» и т.п.) пред-
колониального или начальной стадии колониального периода. На сегод-
няшний день в архивах и библиотеках сохраняется обширный пласт до-
кументов и материалов XVII–XIX вв. по общественному быту и обычно-
му праву различных народов, материалов в значительной мере не обра-
ботанных и не введенных в научный оборот. Они повествуют в том числе 
о социальном устройстве и нормативном регулировании в таких ранне-
классовых государствах, как империи инков, ацтеков, города-государст-
ва чибча в Месоамерике, королевства Гавайи и Таити в Полинезии, импе-
рии зулусов и луба, Бенинское царство, Дагомея и Ашанти в Африке и т.д.

10 См.: Шепталин А. А. К вопросу о теоретико-методологических основах реконструк-
ции генезиса права и государства в первобытно-родовом обществе // Государство и 
право. 2020. № 3. 

11 См.: Шепталин А. А. О применимости этнологических материалов при реконструк-
ции генезиса права и государства // Вестник Удмуртского ун-та. Сер. 2, Экономика и 
право. 2016. Вып. 2.
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Эти материалы дополняют широко известные исторические источни-
ки и в определенной мере способствуют восстановлению недостающих 
фрагментов в реконструкции существующей картины возникновения и 
развития феноменов права и государства. На возможность использова-
ния хронологически отдаленных данных при поиске истоков права ука-
зывал и авторитетный исследователь первобытной и древней норматив-
ной культуры А. С. Даймонд, считавший, что «история права вечно повто-
ряется, и те же этапы, которые были достигнуты много тысяч лет назад 
на востоке, достигаются и происходят в уголках современного мира»12.

Скептики могут возразить, что отдельные цивилизации существен-
но различаются и вряд ли можно вести речь о какой-либо общей гене-
ральной линии генезиса права и государства. Однако это верно лишь на 
первый взгляд, поскольку практически все различия являются результа-
том исторического развития самих цивилизаций. В доцивилизационный 
же, т.е. первобытный, период различия между этносами ойкумены были 
минимальны, что многократно подтверждается обширным антрополо-
гическим и археологическим материалом13. А ведь нас применительно 
к генезису права и государства интересует именно позднепервобытный 
период – эпоха социально-имущественной дифференциации, разложе-
ния позднеродовой общины и начала классообразования.

Даже явные критики эволюционизма были вынуждены в свое вре-
мя признать, что этнологический материал показывает на ранних ста-
диях удивительное типологическое сходство синполитейных этносов, 
живущих зачастую в противоположных концах ойкумены в совершенно 
различных природно-климатических нишах14. Это сходство прослежи-
вается не только в материальной и духовной культуре, но и в таких ас-
пектах, как соционормативное регулирование, общественный и семей-
ный быт. Очевидно, что у апополитейных племен это сходство должно 
было быть еще более существенным, поскольку сама ойкумена была го-
раздо компактнее.

Таким образом, необходимо признать, что в контексте проблем пра-
во- и политогенеза для науки теории и истории государства и права из 
всех гуманитарных дисциплин наибольшим гносеологическим потенциа-
лом обладает юридическая антропология, материалы которой в перспек-
тиве способны закрыть многие имеющие место лакуны. Не приходится 
сомневаться и в том, что юридическую антропологию ждет впереди не-
мало открытий, которые смогут поколебать многие кажущиеся сегодня 
незыблемыми аксиомы. 

12 Diamond A. S. Primitive Law. 2d ed. London, 1950. P. 1.
13 См.: Steward J. Theory of Culture Change : The Methodology of Multilinear Evolution. 

University of Illinois Press, 1972; Diamond A. S. Op. cit. P. 173.
14 См.: Boas F. The Limitations of the Comparative Method of Anthropology // Science. 

1896. Vol. 4, № 103. P. 901; Lowie R. H. Primitive Society. New York, 1920. P. 7.
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ВЛИЯНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ НАЧАЛ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ КОЛОНИАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОТЕКТОРАТА ТОНКИН
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Аннотация: авторы демонстрируют на примере протектората Тонкин, как 
влияют учет менталитета, местных нравов, традиций и обычаев при фор-
мировании законодательства на его действие. Выделяются и рассматрива-
ются три этапа формирования судебной и правовой системы протектора-
та Тонкин. Анализируется процесс разработки аннамских кодексов. 
Подчеркивается особое значение Гражданского кодекса Тонкина 1931 г. 
Ключевые слова: этнические начала, протекторат Тонкин, Гражданский 
кодекс, судебная система.

THE INFLUENCE OF ETHNIC PRINCIPLES 
ON THE FORMATION OF COLONIAL LEGISLATION 

AND THE JUDICIAL SYSTEM  
OF THE TONKIN PROTECTORATE

E. A. Yesaeva 
National Research Nizhny Novgorod State University named after N. I. Lobachevsky

Mai Van Thang
Vietnam National University

Abstract: the authors demonstrate by the example of the Tonkin protectorate 
how the consideration of mentality, local customs, traditions and customs in 
the formation of legislation affects its effect. Three stages of the formation of 
the judicial and legal system of the Tonkin protectorate are identified and 
considered. The process of developing the Annamic codes is analyzed. The 
special significance of the Tonkin Civil Code of 1931 is emphasized.
Key words: ethnic principles, Tonkin protectorate, Civil Code, judicial system.
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Философы и правоведы разных эпох отмечают влияние различных 
факторов на формирование законодательства. Этнические начала явля-
ются важнейшим элементом при разработке законодательства. Как пи-
сал Жан Жак Руссо, «мудрый законодатель не начинает с сочинения за-
конов, самых благих самих по себе, но испытует предварительно, спо-
собен ли народ, которому он их предназначает, их выдержать»1. На при-
мере протектората Тонкин можно проследить взаимосвязь учета этни-
ческих начал при разработке законодательства, принимаемого в конце 
XIX – начале XX века,  и эффективности его действия. 

Формирование законодательства и судебной системы в протекторате 
Тонкин можно разделить на три этапа: 1884–1897 гг. – консервативный 
период; 1897–1917 гг. – попытка ассимиляции судебной системы; 1917–
1931 гг. – полное реформирование законодательства и судебной системы.

Согласно договору 1884 г. французские резиденты, поставленные на 
места, должны были наблюдать, но не вмешиваться в осуществление пра-
восудия аннамскими мандаринами. В циркуляре от 30 августа 1886 г. гене-
ральный резидент Французской Республики в Аннаме и Тонкине Поль Бер 
призывает резидентов воздерживаться от любых нововведений, не оправ-
данных опытом. Относительно судебной системы аннамитов он отмеча-
ет: «Вы не будете вмешиваться напрямую в отправление правосудия мест-
ными судами, но будете тщательно следить за этим процессом… Однако, 
договор ограничивает вашу юрисдикцию спорами, возникающими между 
аннамцами и французами или иностранцами… Поэтому вы не будете за-
слушивать гражданские или уголовные дела, сторонами которых являются 
местные жители»2. Таким образом утверждалось невмешательство фран-
цузских резидентов в местное правосудие, но на практике не все резиден-
ты придерживались предписываемых им полномочий. Выходя за рамки 
простого наблюдения за правосудием, «они активно в него вмешивались… 
считая, что за представителями Франции должно быть последнее слово»3. 

Следующим шагом в реорганизации системы правосудия в Тонкине 
стало существенное расширение полномочий кинь-лыока. Согласно им-
ператорскому указу от 3 июня 1886 г. в интересах управления и эффек-
тивного решения дел, ввиду обширной территории Тонкина и удаленно-
сти от его столицы, полномочия кинь-лыока существенно расширились. 
Наделенный правом принимать любые необходимые меры, он обязан 
был отчитываться о принятых решениях перед французской админист-
рацией. Протекторат Тонкин был отделён от двора в Хюэ, а Франция по-

1 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права. М., 
1998. 

2 Ganter D. Recueil de la législation en vigueur en Annam et au Tonkin depuis l'origine du 
protectorat jusqu'au 1er mai. Hanoi, 1895.  P. 450.

3 Do Xuan Sang. Les Juridictions mandarinales, essai sur l'organisation judiciaire du Tonkin : 
thèse pour le doctorat présentée. Paris, 1938. P. 87.
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средством верховного мандарина получила относительный контроль над 
судами мандаринов в Тонкине4.

К июлю 1888 г. политика полного невмешательства резидентов в от-
правление местного правосудия официально изменилась. Циркуляр от 
15 июля позволял резидентам «внимательно следить за ходом местно-
го правосудия»5.

Декретом от 8 сентября 1888 г. созданы суды в Ханое и Хайфоне. Они 
состояли из председательствующего, заместителя судьи, прокурора, се-
кретаря и клерка. Согласно статье 3 в компетенцию этих судов входило 
рассмотрение любых гражданских споров и незначительных правона-
рушений, за исключением дел, стороны в которых являлись коренными 
жителями6. Однако по взаимному согласию местные жители могли по-
дать иск в суд Ханоя или Хайфона. 

Для поддержания правопорядка, обеспечения судебного рассмотре-
ния случаев, связанных с мятежом в каждой провинции, согласно импе-
раторскому указу от 17 января 1889 г. были созданы смешанные суды.  
В состав таких трибуналов входили: резидент, представитель протекто-
рата, куан-ан и представитель императорского правительства. В декаб-
ре 1889 г. для унификации вынесения решений в Тонкине были созданы 
реестры решений смешанных трибуналов.

Декрет от 15 сентября 1896 г. расширил компетенцию судов Ханоя и 
Хайфона. Согласно статье 6 декрета на территории концессий все гра-
жданские дела рассматривались независимо от гражданства или под-
данства вовлеченных сторон7. 

Постановлением от 13 августа 1897 г., на основании императорского 
указа от 26 июля 1897 г., должность кинь-лыока была упразднена. Его пол-
номочия перешли к настоятелю-резиденту. Местная судебная система, 
таким образом, потеряла свою независимость от властей протектората. 

Кроме того, среди настроений местного населения выделялось два 
течения: первое – «недовольства и недоверия к судам мандаринов из-
за их коррумпированности, второе – интерес к созданным судам в Ха-
ное и Хайфоне. Местные жители старались обращаться именно во фран-
цузские суды, а в договорах местных жителей всё чаще использовались 
положения французского законодательства». Таким образом, француз-
ская власть заменила императорскую власть в Тонкине. Однако эта за-
мена была не полная.  

Параллельно разрабатывалось законодательство, регулирующее 
основные статьи доходов и развивающее инфраструктуру в протекто-

4 Ganter D. Op. cit.  P. 4.
5 Do Xuan Sang. Op. cit.  P. 86.
6 Ganter D. Op. cit.  P. 373.
7 Ibid. P. 199.
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рате Тонкин. Мнение местных жителей при этом не учитывалось, но 
в отчетах французских властей подчеркивалась забота об аннамитах.  
Например, при введении монополии на опиум отмечалась необходи-
мость введения контроля за производством и оборотом вредного для 
здоровья вещества. При этом категорически запрещалось посещать 
опиумные салоны: с оружием, всем женщинам, детям, лицам младше 
20 лет и европейцам8. 

Указом генерального резидента от 1 марта 1900 г. была учреждена 
Верховная комиссия по контролю за решениями, вынесенными местны-
ми и смешанными судами. Комиссия состояла из шести членов: предсе-
дательствующего – начальника службы по делам коренных народов, на-
чальника отдела по вопросам правосудия коренных народов, трех высо-
ких мандаринов, назначаемых генеральным резидентом, и сотрудника 
гражданской службы, который выполнял функции секретаря, при содей-
ствии переводчика. Комиссия собиралась раз в неделю. Решения прини-
мались большинством голосов. Комиссия выносила заключение либо по 
апелляциям, либо по соглашению сторон, после рассмотрения дела мест-
ными судами9. 

Циркуляр от 1 июня 1900 г. генерального резидента Мореля содержал 
положения, ограничивающие применение телесных наказаний, и уста-
навливал контроль над судами мандаринов. Морель отмечал, что штраф 
в будущем должен заменить телесные наказания, а для каторжников вме-
сто ротанга можно будет назначать дополнительные дни работы10. Ука-
зом от 1 ноября 1901 г. судебные полномочия настоятеля-резидента были 
переданы генеральному прокурору Индокитая. Таким образом, француз-
ская администрация начала осуществлять идею разделения судебной и 
административной власти, не характерную для Вьетнама.

Такая судебная система действовала с некоторыми изменениями до 
1917 г. К 1913 г. стало ясно, что старого порядка было уже недостаточно 
для обеспечения справедливого разрешения споров. С другой стороны, 
у местного населения возрос интерес к французскому правосудию, бла-
годаря судам в Хайфоне и Ханое. В 1913 г. генерал-губернатор Альбер 
Сарро начал готовиться к реорганизации судебной системы и законода-
тельства протектората Тонкин. Первая мировая война отложила полное 
реформирование судебной системы и законодательства на 4 года.

Указом генерал-губернатора Индокитая от 16 июля 1917 г. предписы-
валось введение в действие с 1 января 1918 г. четырех новых кодексов.  
В королевском ордонансе, изданном в тот же день, отмечалось: «Хотя 
новое законодательство несколько отличается от старого, но оно служит 

8 Ganter D. Op. cit. P. 437.
9 Annam. Bulletin officiel de l'Annam et du Tonkin. 1900-01. P. 319.
10 Bulletin officiel de l'Indochine française. 1902. No. 7. P. 837.
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той же цели…»11. Кодексы были написаны в простой и доступной форме. 
Новое законодательство «пользовалось успехом» у местного населения, 
поэтому в 1919 г. начались работы по его пересмотру, в целях устранить 
пробелы и неточности. Переработанные тексты кодексов были введены 
в действие указом генерал-губернатора от 2 декабря 1921 г.

Идея разделения административной и судебной власти получила свое 
развитие с указом от 7 июня 1923 г. Согласно указу, управление провин-
циями Тонкина осуществлялось провинциальными мандаринами (quan 
tinli), судебными мандаринами (quan thàm phan), главами округов (plui, 
huyên chàu). Однако создание судебных мандаринов было провальной 
идеей из-за высоких требований, медленного продвижения по службе и 
посредственных перспектив.

К 1926 г. встал вопрос о создании полноценного Гражданского кодек-
са. Перед французской администрацией стояла задача разработки кодек-
са, приспособленного к обычаям и менталитету тонкинцев. Как отмечал 
Генри Солус, «первая задача успешной кодификации – знание обычаев»12. 
В целях детального изучения местных обычаев 30 августа 1927 г. был 
учрежден «Консультативный комитет по юриспруденции аннамитов».  
В него входили представители Франции и аннамские мандарины. Коми-
тет занимался анкетированием населения по вопросам землепользова-
ния, семейного и наследственного права; разъяснением судебных ре-
шений, которые требовали знания аннамских законов и обычаев. Рабо-
та комитета позволила Комиссии по составлению гражданского кодекса, 
образованной 28 августа 1930 г., провести окончательную кодификацию.  
Гражданский кодекс ступил в силу 1 июля 1931 г. 

Гражданский кодекс соответствовал прогрессу западной цивилиза-
ции, при этом он сохранил фундаментальные институты права аннами-
тов. В Кодексе учитывались традиции, обычаи и особая терминология, 
собранные Комитетом по юриспруденции. Так, согласно статье 4 Кодекса 
суд может руководствоваться обычаями и традициями в отсутствие нор-
мы права13. Статья 1453 в исключительных случаях, с разрешения Вер-
ховного резидента, позволяла применять в высокогорных районах Тон-
кина обычаи, противоречащие Гражданскому кодексу.

Интересы местного населения и местные обычаи учитывались мало, 
реформы конца XIX – начала XX в. оказались малоэффективными. В усло-
виях приближающейся мировой войны Франция, для сохранения своих 
дальневосточных колоний, вынуждена была взять курс на либерализа-
цию и ассимиляцию. Политика Альбера Сарро укрепила позиции Фран-

11 Codes annamites : Оrganisation des tribunaux – Procédure civile – Procédure pénale – 
Lois pénales applicables par les juridictions du protectorat du Tonkin? Hanoi, 1917. P. 2.

12 Solus, Traité de la condition des indigènes en droit privé. Paris, 1927. P. 197.
13 Code civil à l'usage des juridictions indigènes du Tonkin, Gouvernement général de 

l'Indochine : Impr. d'extrême orient, 1931. Hanoi, 1931. P. 1.
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ции в Тонкине. Судебные и законодательные реформы 1917–1922 гг. были 
одобрены местным населением. Детальная проработка положений Гра-
жданского кодекса с привлечением местных специалистов позволила 
грамотно сбалансировать интересы метрополии и местного населения. 
Это демонстрирует необходимость учета местных нравов, менталитета, 
традиций, обычаев и культуры при разработке законодательства. 
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ОСОБЫЙ РАКУРС:  
АРХАИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ ПРАВА

УДК 340

ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКАМ ПРАВА
Е. В. Сазонникова

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 17 декабря 2022 г.

Аннотация: в статье анализируются скульптуры, посвященные право-
вым актам. Автор отражает некоторые тенденции в сфере увековечения 
правовых актов в монументальной форме, а также представляет приме-
ры памятников внутригосударственным правовым актам (конституци-
ям, декларациям и т.д.) и международным правовым актам, включая 
мирные договоры.   
Ключевые слова: памятник права, скульптура, конституция, деклара-
ция, законы Хаммурапи, Шенгенское соглашение.

THE MONUMENTS TO THE MONUMENTS OF LAW
E. V. Sazonnikova

Voronezh State University

Аbstract: the article is focused on the sculptures dedicated to legal acts. The 
author names some trends in the field of perpetuating legal acts in monu-
mental form, and also provides examples of monuments to domestic legal acts 
(conventions, declarations, etc.), as well as international legal acts, including 
peace treaties.
Key words: monument of law, sculpture, constitution, declaration, laws of 
Hammurabi, the Shengen Agreement.

Исходные положения. Понятие «памятник» – многозначное. В своём 
первоначальном значении в толковых словарях русского языка «памят-
ник» означает скульптуру или архитектурное сооружение в память выда-
ющейся личности или исторического события; в наиболее широко трак-
туемом значении – всякий сохранившийся предмет культуры прошлого.

Понятие «памятник права» появилось, в том числе, потому что в юри-
спруденции широко применяется терминология из области искусства, но 
носит это применение во многом образный характер.
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Ниже речь пойдет о памятниках-скульптурах, посвященных различ-
ным правовым актам. Такие памятники создаются по поводу значимых 
в общественно-политическом плане событий правовой жизни общест-
ва. Они тесно связаны с архитектурной средой, возможность их созда-
ния может широко обсуждаться гражданами, либо они создаются только 
по государственному заказу, без обсуждений. На церемонии торжествен-
ного открытия памятников могут присутствовать служащие органов пу-
бличной власти. Это мероприятие, как правило, освещается в государст-
венных средствах массовой информации.

Произведения монументального искусства, посвященные правовым 
актам, имеют ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостро-
ительства, искусства, науки и техники, эстетики, антропологии и являют-
ся свидетельством развития права в разные эпохи, источниками инфор-
мации о зарождении и совершенствовании правовых явлений.

Философским основанием обращения к проблематике монументаль-
ных памятников, посвященных правовым актам, является убеждение, что 
«и в других, казалось бы, удаленных от творчества предметах широкое 
сознание уловит элемент подлинного творчества. Ведь, в конце концов, 
искусство беспредельно, и творчество, опознанное или тайное, закончен-
ное или незаконченное, проникает всюду»1. В правовом поле искусство 
часто остается незамеченным, но оно действительно в нем существует: 
искусство способно позитивно преобразовывать реальность через эсте-
тическое воздействие на разные группы общества и каждого человека.

По Г. Гегелю, право и государство «есть лишь промежуточный этап в 
стремлении духа к искусству, религии и философии»2.

В русском правоведении Б. А. Кистяковский ставил правовую реаль-
ность «приблизительно посередине между реальностью произведений 
скульптуры и живописи, с одной стороны, и произведением литературы 
и музыки – с другой»3.

Памятники, посвященные правовым актам  
(краткий обзор некоторых скульптур)

1. Памятники древним правовым актам. Самые древние правовые акты 
были созданы ещё до нашей эры. Один из древнейших правовых памят-
ников в мире – Законы Хаммурапи – законодательный свод старовави-
лонского периода, созданный при царе Хаммурапи в 1750-х гг. до н.э. 

1 Рерих Н. К. Ценность прекрасного (Пекин, 16.01.1935 г.). Электронная публикация 
статьи на сайте Рериховской библиотеки. URL: https://roerich-lib.ru/index.php/n-k- 
rerikh/n-k-roerich-1/808-tsennost-prekrasnogo?ysclid=lbse5b96of27423324 (дата обращения: 
16.12.2022).

2 См.: Жуков В. Н. Введение в юридическую аксиологию // Государство и право. 2009. 
№ 6. С. 31.

3 Кистяковкий Б. А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных 
наук и общей теории права. М., 1916. С. 336. Цит. по: Алексеев С. С. Тайна и сила права. 
Наука права : новые подходы и идеи. Право в жизни и судьбе людей. М., 2009. С. 9. 
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Стела с Законами Хаммурапи (рис. 1) была обнаружена в древнейшем 
городе Сузы (на территории современного Ирана) и представляет собой 
конусообразный монумент из чёрного диорита высотой 2,25 м, весом в 4 т. 

Предположительно, стела – это копия с оригинала. В верхней части 
лицевой стороны стелы высечена скульптура – барельеф, изображающий 

две фигуры, из которых одна сидит на троне, 
а другая стоит перед первой. Сидящий на тро-
не одет в обычную вавилонскую одежду; на его 
голове – высокий головной убор вроде короны. 
В правой руке он держит жезл и кольцо, озна-
чающие прямоту и завершённость, т.е. право и 
справедливость. Считается, что сидящим изо-
бражён Шамаш, бог солнца, света и оракулов, 
а в качестве стоящего перед Шамашем изобра-
жён сам царь Хаммурапи. Фигура Хаммурапи 
стоит в позе глубокой покорности и внимания. 
Помещение на стелу с Законами изображения 
царя и бога показывало, что законодатель вы-
ражает божественную волю. Следующая за ба-
рельефом часть лицевой и обратная сторона 
стелы покрыты рядами столбцов текста на ак-
кадском языке, которые читаются в направле-
нии от вершины стелы к её основанию. Стела 
экспонируется в Лувре4. 

 2. Памятники конституциям, действующим в разные исторические 
периоды, есть во многих государствах: в Андорре, Беларуси, Германии, Ис-
пании, Молдове, Польше, России, Сальвадоре, Туркменистане, Украине5.  

 Один из самых старых памятников Конституции, к сожалению, утра-
ченный сегодня, был установлен в Москве в 1918 г. – это Монумент со-
ветской конституции (рис. 2) – архитектурно-скульптурная композиция, 
состоящая из трёхгранного обелиска, украшенного статуей под названи-
ем «Свобода». Сначала был установлен только обелиск (проект архитек-
тора Д. П. Осипова), позднее, в 1919 г., он был дополнен статуей (скуль-
птор Н. А. Андреев). 

Создание монумента являлось элементом выдвинутой в 1918 г. 
В. И. Ле ни ным программы развития монументального искусства и его 
мобилизации в качестве агитационного средства революции и комму-
нистической идеологии. 

4 Информация и фото памятника размещены в открытом доступе в сети Интернет: 
Законы Хаммурапи // Википедия. [2022]. Дата обновления: 03.11.2022. URL: https://
ru.wikipedia.org/?curid=157129&oldid=126442094 (дата обращения: 05.12.2022).

5 См. об этом, например: Просвирнин Ю. Г., Сазонникова Е. В. Памятники Конституци-
ям // Конституционализм и государствоведение. 2015. № 1 (7). С. 179–186.

Рис. 1. Стела с Законами 
Хаммурапи
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К концу 1930-х гг. памятник нуждался в реставрации, которую реше-
но было не проводить. Монумент был взорван в ночь с 20 на 21 апреля 
1941 г. по причине «несоответствия архитектурному облику площади». 
В 1954 г. на его месте был установлен памятник Юрию Долгорукому. Изо-
бражение монумента сохранилось в наши дни на здании Верховного Суда 
Российской Федерации (Москва, ул. Поварская, 15).

Сохранился памятник в честь Конституции РСФСР 1918 г. (рис. 3), за-
ложенный под звуки «Интернационала» в мае 1920 г. в городе Вольск 
(Саратовская обл.) по инициативе Вольского уездного исполнительно-
го комитета.

Это 15-метровый обелиск со звездой; на четырёх сторонах его зо-
лотом написаны основные права трудящихся. Памятник расположен 
на Центральной площади города Вольска (в советские годы – площадь 
10-летия Октября)6.

6 См.: Информация и фото монументов в Москве и Вольске размещены в открытом 
доступе в сети Интернет: Всадники и Статуя Свободы на Тверской площади. Проект 
«Москва. Назад в будущее. Что было – что стало» // Сайт RetroMoscow. URL: http://www.
retromoscow.narod.ru/moscow_back-to-the-future_055.html (дата обращения: 05.08.2022); 
Монумент советской конституции // Страница Википедии. URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki (дата обращения: 05.08.2022); Авторский блог А. Муранова. Памятники конституции 
в мире // Блог «Право». URL: http://blog.pravo.ru/blog/24789.html (дата обращения: 
05.08.2022); Город Вольск // Генеалогический форум «ВГД». Дневник isa. URL: http://forum.
vgd.ru/post/71/5831/p129804.htm (дата обращения: 5.12.2022); Фото памятника Консти-
туции РСФСФ (1918 г.) в Вольске из альбома ВООПиК. URL: https://oldsaratov.ru/photo/
gubernia/19249#gsc.tab=0 (дата обращения: 05.12.2022).

Рис. 2. Монумент советской
конституции (открытие 

состоялось 7 ноября 1918 г.)

Рис. 3. Памятник в честь 
Конституции РСФСР 1918 г.
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3. Памятники декларациям.
Декларация (фр. declaration – заявление) – во внутригосударствен-

ном праве нормативный правовой акт, имеющий особое значение для 
развития общества и государства, носит торжественный характер, вклю-
чает  главным образом предписания-принципы, цели и задачи. Широ-
ко известны декларации, посвященные независимости, правам чело-
века, языкам.

В честь столетия американской Декларации независимости правитель-
ство Франции подарило Соединенным Штатам Америки статую (рис. 4).

Рис. 4. Статуя Свободы. Фото в день открытия монумента (1886 г.)

Автор идеи монумента – французский правовед, педагог и публицист 
Эдуар Рене Лефевр де Лабулэ. Гигантская фигура называлась «Свобода, 
озаряющая  мир» и в течение 10 лет создавалась скульптором Фредери-
ком Огюстом Бартольди. Конструкция внутреннего стального каркаса 
была разработана Гюставом Эйфелем, творцом Эйфелевой башни. От-
крытие состоялось 28 октября 1886 г. президентом США Гровером Клив-
лендом на острове Бедлоу, переименованном в 1956 г. в честь знамени-
той статуи в остров Свободы7.

7 См.: Информация и фото монумента размещены в открытом доступе в сети Интер-
нет: Статуя Свободы // Википедия. [2022]. Дата обновления: 03.10.2022. URL: https://ru.
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Памятник Декларации прав человека 
и гражданина (рис. 5), принятой в 1789 г., 
важнейшему документу Великой Фран-
цузской буржуазной революции, нахо-
дится в г. Париже, в садах Марсова поля, 
на авеню Шарль Рислер. Он создан по 
проекту чешского скульптора Ивана Тей-
мера. Его возведение было приурочено к 
двухсотлетию революции. Работы по со-
зданию продолжались 4 года (с 1988 по 
1992 г.), в 2016 г. памятник был рестав-
рирован8. 

4. Памятники международно-право-
вым актам.

Увековечение памяти о международ-
но-правовых документах является важ-
ным вкладом в дело укрепления мирно-
го сосуществования государств и народов. 

В 1993 г. в Нюрнберге была сооружена монументальная скульптурная 
композиция израильского художника Дани Каравана «Улица прав чело-
века», посвященная Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (рис. 6).

Рис. 6. Улица прав человека

wikipedia.org/?curid=16865&oldid=125842174 (дата обращения: 03.12.2022); сайт «Путе-
шествия и жизнь за границей». URl: https://gozakordon.com/northamerica/usa/statuyu-svo
body?ysclid=l5xiyaxg5449106901 (дата обращения: 16.08.2022).

8 См.: Информация и фото памятника размещены в открытом доступе в сети Интер-
нет: URL: https://ru.frwiki.wiki/wiki/Monument_des_Droits_de_l%27homme (дата обращения: 
16.12.2022).

Рис. 5. Памятник Декларации 
прав человека и гражданина
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Композиция состоит из входной арки, 27 белых бетонных колонн, двух 
круглых белых плит и одного дуба, которые поставлены в ряд вдоль пе-
реулка Karthäusergasse длиной 145 м. Колонны диаметром 0,8 м и высо-
той 8 м поставлены в ровную шеренгу через 5 м одна от другой.

На каждой колонне на двух языках (немецком и каком-либо другом) 
выгравирована одна из 30 статей Всеобщей декларации прав человека. 
Дуб заменяет одну колонну с надписями на всех языках, не представлен-
ных на колоннах. Для возможности проезда транспорта две колонны вы-
нужденно были заменены аналогичными плитами. На двенадцатой ко-
лонне на немецком и русском языках нанесена статья № 12: «Право на 
защиту личной жизни»9.

Другой пример. Памятник в честь Шенгенского соглашения10 (рис. 7) – 
знакового документа для европейской интеграции в Люксембурге в ме-
стечке Шенген, расположенном на берегу реки Мозель. 

 Рис. 7. Памятник в честь Шенгенского соглашения
9 См.: Информация и фото скульптурной композиции размещены в открытом досту-

пе в сети Интернет на сайте MunchenGuide. URL: https://munchenguide.com/ulitsa-prav-
cheloveka-v-nyurnberge-strase-der-menschenrechte-in-nurnberg (дата обращения: 
16.12.2022). 

10 Шенгенское соглашение – соглашение об упрощении паспортно-визового контроля 
на границах ряда государств Европейского союза, подписанное 14 июня 1985 г. Бельгией, 
Нидерландами, Люксембургом, Францией и Германией. Вступило в силу 26 марта 1995 г. 
и прекратило действие 1 мая 1999 г., будучи замещено Шенгенским законодательством 
Европейского союза. См.: Шенгенское соглашение // Википедия. [2022]. Дата обновления: 
13.08.2022. URL: https://ru.wikipedia.org/?curid=4709&oldid=124782631 (дата обращения: 
16.12.2022).
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Монумент изготовлен из специальной люксембургской стали и пред-
ставляет собой три стоящие рядом стелы со звёздами и с информацион-
ными материалами11. 

Отдельного внимания заслуживают памятники мирным договорам – 
разновидности международных договоров, в которых стороны воору-
жённого конфликта принимают обязательство о прекращении военных 
действий на основании письменно закреплённого соглашения. 

В память о Ништадтском мирном договоре, заключенном между Рус-
ским царством и Шведским королевством в 1721 г., завершившем Се-
верную войну 1700–1721 гг., в Санкт-Петербурге в Летнем саду в 1726 г. 
была установлена беломраморная скульптурная группа «Мир и Победа. 
Ништадтский мир» итальянско-
го ваятеля Пьетро Баратты (1659–
1729) (рис. 8). Монумент посвящен 
военным успехам России, победо-
носному завершению Россией Се-
верной войны.  

Центром группы является 
женская фигура с рогом изоби-
лия и опрокинутым горящим фа-
келом, олицетворяющая собою 
Россию. У её ног находятся щит, 
пушка и барабан, что говорит о 
постоянной бдительности. Дру-
гая женская фигура расположена 
чуть выше, справа, своими ши-
роко раскрытыми крыльями на-
путствует и оберегает сидящую 
фигуру. Это Ника – богиня побе-
ды – венчает Россию лавровым 
венком, в руке она держит паль-
мовую ветвь – символ мира, а но-
гой попирает поверженного льва, олицетворяющего Швецию. Лев ла-
пой придерживает картуш с надписью на латинском языке: “Magnus 
est qui dat et qui accipit sed maximus qui ambe haec date potest” («Велик 
и тот, кто дает, и тот, кто принимает. Но самый великий тот, кто и то и 
другое свершить может»)12. 

11 См.: Информация и фото памятника в открытом доступе в сети Интернет на сайте 
туроператора «ПирамидаТур». URL: https://piramidatour.ru/info298.html (дата обращения: 
10.08.2022). 

12 См.: Информация и фото скульптурной композиции «Мир и Победа. Ништадтский 
мир» размещены на сайте «Фото Санкт-Петербурга». URL: http://spbfoto.spb.ru/foto/details.
php?image_id=704 (дата обращения: 05.08.2022). 

Рис. 8. Мир и Победа. Ништадтский мир
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5. Памятники, посвященные получению городом Магдебургского права. 
Магдебургское право – одна из систем городского права, сложивша-

яся в Магдебурге в XIII в. как феодальное городское право, по которому 
города получали юридическую, экономическую, общественно-политиче-
скую и имущественную независимость. Жители городов, которые полу-
чили Магдебургское право, освобождались от феодальных повинностей, 
от суда и власти воевод, старост и других государственных чиновников. 
На основе Магдебургского права в городе создавался выборный орган 
самоуправления – магистрат. Исходя из Магдебургского права в 1785 г. в 
России была составлена Грамота на права и выгоды городам Российской 
империи (так называемая «Жалованная грамота городам»)13.

В Киеве в честь возвращения городу Магдебургского права была воз-
двигнута Колонна Магдебургского права (рис. 9). Впервые это право было 
дано городу ещё в XV в. Монумент был построен по чертежам архитекто-
ра А. И. Меленского  в 1802 г. у основания Владимирской горки14. Колонна 
Магдебургского права выполнена в стиле ампир и является тосканской ко-
лонной общей высотой 23 м. Ниже имеется постамент в виде трёх арок15.

Рис. 9. Колонна Магдебургского права

13 См. о Магдебургском праве подробнее: Магдебургское право // Википедия. [2022]. 
Дата обновления: 15.07.2022. URL: https://ru.wikipedia.org/?curid=12653&oldid=124056166 
(дата обращения: 15.08.2022).

14 См. информацию и фото Колонны Магдебургского права в Киеве: Колонна Магде-
бургского права // Википедия. [2022]. Дата обновления: 15.04.2022. URL: https://ru.wikipedia.
org/?curid=2364092&oldid=121428433 (дата обращения: 15.08.2022).

15 См.: Монумент Магдебургского права : самый старый памятник в Киеве. URL: https://
www.44.ua/news/3277168/monument-magdeburgskogo-prava-samyj-staryj-pamatnik-v-kieve 
(дата обращения: 15.08.2022).
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Памятник «Войт» (рис. 10), уве-
ковечивающий получение в 1499 г. 
Минском Магдебургского права, был 
установлен в городе в 2014 г. 

 Памятник изображает войта 
(главу минского магистрата), стоя-
щего с королевской грамотой и ог-
ромным ключом над планом города 
XVI в. На камне мостовой, на кото-
рой стоит глава магистрата, отмече-
но, что над ним работали скульптор 
С. Оганов и архитектор С. Багласов16. 

6. Памятники дружбе народов. 
В 2011 г. Генеральная Ассамблея 

ООН учредила Международный день 
дружбы. «Дружба между народами, 
странами, культурами и отдельны-
ми лицами может вдохновить на 
усилия по обеспечению мира и дать 
возможность навести мосты между 
обществами, которые чтят культурное многообразие», – отмечается в ре-
золюции ООН. Задолго до учреждения этого праздника на международ-
ном уровне в ознаменование дружбы между народами в разных странах 
мира были установлены монументы, посвященные дружбе.

В России самый высокий монумент «Дружба народов» (рис. 11) рас-
положен в Ижевске, он посвящен 400-летию вхождения Удмуртии в со-
став России (открыт 26 июня 1972 г.). Высота монумента – 46 м. Между 
двумя пилонами, символизирующими Удмуртию и Россию, располага-
ется множество позолоченных металлических рельефов, изображающих 
жизнь рабоче-крестьянского народа.

 С лицевой стороны, обращённой к пруду, между пилонами разме-
щены скульптурные композиции «Мир», «Труд» и «Равенство». С проти-
воположной стороны между пилонами установлены рельефы с гераль-
дическими символами Удмуртии и России. Нижний рельеф монумента 
изображает кузнеца, работающего у наковальни. Вторая композиция, 
изображающая воинов с оружием в руках, символизирует защиту рус-
скими и удмуртами социалистического отечества в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войн. Завершают полосу рельефов аллегориче-

16 См.: Информация и фото памятника в Минске: URL: https://rutraveller.ru/
place/146352/photos (дата обращения: 10.08.2022); Напротив Минской ратуши появился 
памятник, посвященный получению городом Магдебургского права. URL: https://realt.
onliner.by/2014/04/04/magdeburg-2 (дата обращения: 10.08.2022).

Рис. 10. Памятник «Войт»
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ские женские фигуры Удмуртии и России, держащие над собой стяг. На 
правом и левом пилонах, в нижней части на двух языках (русском и уд-
муртском) написана фраза: «Слава великой братской дружбе русского и 
удмуртского народов». 

Автор композиции «Труд», изображающей кузнеца, – С. К. Кузьмин. 
Общая идея монумента, авторство остальных горельефов, включая эле-
менты с надписями «СССР» и «Удмуртская АССР», принадлежит А. Н. Бур-
ганову. Архитектор Р. К. Топуридзе разработал планировочную компози-
цию, художники П. С. Семёнов и В. А. Табах участвовали в первоначаль-
ном проектировании17.

В числе иных известных монументов в России: памятник в честь вхо-
ждения Башкирии в Россию (Уфа, 1965 г.), монумент «Три сестры», по-
священный дружбе между Россией, Украиной и Беларусью (пограничье 
России, Беларуси и Украины, 1975 г.), монумент «Благословенна в веках 
дружба народов России и Армении» (подарен Арменией Москве в 1997 г. 
в честь 850-летнего юбилея Москвы). В зарубежных странах: монумент 
Дружбе народов (Казахстан, г. Нур-Султан, 2003 г.), монумент Дружбы на-
родов (Кыргызстан, Бишкек, 1974 г.). 

17 См. о памятниках дружбе народов и монументе в Ижевске: Дружба народов (мону-
мент, Ижевск) // Википедия. [2022]. Дата обновления: 27.06.2022. URL: https://ru.wikipedia.
org/?curid=2968160&oldid=123599951 (дата обращения: 10.08.2022); Ижевский монумент 
Дружбы народов – самый высокий в России. Фото монумента см.: URL: https://posmotrim.
by/article/monument-druzhby-narodov-izhevsk.html (дата обращения: 10.08.2022).

 Рис. 11. Монумент «Дружба народов»
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7. Мемориальный столб, посвященный императору Александру II в бла-
годарность за отмену крепостного права в 1861 г.

Мемориальный столб в музее-заповеднике «Коломенское» (рис. 12) 
знаменует освобождение крестьян от крепостного права. В 1881 г. после 
смерти Александра II крестьяне де-
ревни Шайдрово решили воздвиг-
нуть мемориал в память о реформе 
и императоре. Памятник был уста-
новлен рядом с деревней.  

Памятник представляет собой 
белокаменный столб, состоящий 
из  четырех блоков: цоколя, двух 
центральных участков и фигурно-
го завершения. Центральные яру-
сы украшают фигуристые малень-
кие колонны и рисунки. По свиде-
тельствам документов, изначаль-
но столб был оформлен иконами 
и  надписями, которые до  наших 
дней не дошли.

В 1960 г. деревня Шайдрово во-
шла в состав Москвы при её расши-
рении. Перевести столб с прежнего 
места расположения было решено 
в 70-е гг. XX в., когда в деревне на-
чался снос домов. Памятник был 
отправлен на временное хранение в музей-заповедник «Коломенское». 
Здесь он находится по сей день18. По другим источникам памятник был 
обнаружен и перевезён в Коломенское из деревни Шайдрово в 1980 г.19

Вывод. Монументальное искусство предстает как самостоятельный 
вид познания правовых явлений, как фактор правового научного по-
знания, как способ социальной коммуникации граждан, как вид духов-
но-практической творческой деятельности, направленной на формиро-
вание эстетических представлений о государственных и правовых явле-

18 См.: Информация на портале «Вся Москва». URL: https://www.moscowmap.ru/
dostoprimechatelnosti-moskvy/the-memorial-column-in-honor-of-the-liberation-of-
peasants-from-serfdo.html (дата обращения: 09.08.2022).

19 См.: Информация о памятнике из источников: 1. Памятный столб-часовня. Москва, 
Андропова просп., 39. Ансамбль усадьбы Коломенское. URL: https://alekka4alin2012.
livejournal.com/629839.html? (дата обращения: 09.08.2022); 2. Столб из деревни Шайдро-
во в музее Коломенское (фото Смыслова П. А., 2006 г.) на сайте краеведов Александра и 
Павла Смысловых. URL: https://www.smyslovy.ru/history-images/stolb-2.jpg (дата обраще-
ния: 16.12.2022).

Рис. 12. Мемориальный столб,  
посвященный императору  

Александру II
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ниях – источниках права, правосудии, правах человека, обретении госу-
дарственной независимости и т.д. 

Несмотря на то, что правовые источники (законы, хартии, деклара-
ции, манифесты, мирные договоры и т.д.) трудно поддаются воссозда-
нию в образно-символьной форме, их представление в произведениях 
монументального искусства (зачастую посредством скульптур) суще-
ствовало на всем протяжении развития человеческой цивилизации, но 
получило особенно большое распространение в XX – начале XXI в. Это в 
значительной мере связано с тем, что в правовых моделях современно-
сти произошло включение общественных отношений, складывающихся 
в сфере искусства, в предмет правового регулирования под воздействи-
ем таких факторов, как, с одной стороны, заинтересованность государст-
ва в использовании потенциала образного воздействия художественных 
средств для обеспечения своего суверенитета, для воздействия на убеж-
дения, ценности и идеи граждан и их патриотического воспитания, и, с 
другой стороны, раскрытие творческого потенциала художника, нахо-
дящего источником вдохновения государственные и правовые явления.
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СТРАНИЧКА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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ПРАВОСОЗНАНИЕ ЧИНОВ УЕЗДНОЙ ПОЛИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПРАВА  
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

К. А. Ситников
Воронежский институт МВД России

Поступила в редакцию 6 декабря 2022 г.

Аннотация: в статье анализируется роль правосознания чинов уездной 
полиции Российской империи (на примере Воронежской губернии) как 
идеологического источника права в ходе подготовки закона об учрежде-
нии уездной полицейской стражи.
Ключевые слова: правосознание, источник права, уездная полиция, 
уездная полицейская стража.

THE LEGAL CONSCIOUSNESS OF THE RANKS  
OF THE DISTRICT POLICE OF THE RUSSIAN EMPIRE 

AS AN IDEOLOGICAL SOURCE OF LAW  
AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

K. A. Sitnikov
Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia

Abstract: the article analyzes the role of the legal consciousness of the ranks 
of the district police of the Russian Empire (on the example of the Voronezh 
province) as an ideological source of law during the preparation of the law on 
the establishment of the county police guard.
Key words: legal awareness, source of law, county police, county police guard.

В юриспруденции термин «источники права» применяется доста-
точно давно. Так, еще римский историк эпохи принципата Тит Ливий 
называл Законы XII таблиц «источником всего публичного и частного 
права» («fons omnis publici privatique iuris» – лат.). Несмотря на значи-
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тельное число научных работ, понятие «источник права» в отечествен-
ной юриспруденции до сих пор является дискуссионным1. Данный факт 
обусловлен трансформацией общественных отношений и сопутствую-
щими изменениями самого права. К примеру, обмен опытом в рамках 
более тесного взаимодействия стран приводит к тому, что некоторые 
виды источников права одних правовых систем «перекочёвывают» в 
другие, для которых они являются нетрадиционными. Встраивание их 
в правовую систему порождает новые взаимосвязи в правовой мате-
рии. В связи с этим всестороннее изучение источников права способ-
ствует лучшему усвоению значения права в организации и функцио-
нировании общества2.

В настоящее время сложилось несколько точек зрения, касающихся 
проблемы содержания понятия «источник права» и его соотношения с 
«формой права».

Солидаризируясь с утверждением В. М. Баранова, полагаем целесо-
образным выделять источник права в материальном смысле (развиваю-
щиеся общественные отношения), в юридическом (формальном) смысле 
(внешняя форма права), а также идеальном (идеологическом) смысле3.  
В последнем случае речь идет именно о правосознании. Более того, пра-
вовая идеология, по мнению указанного ученого, и вовсе является ос-
новным источником формирования права4.

Представляется интересной позиция Э. К. Джамаловой и З. Г. Рамаза-
новой, называющих правосознание «лакмусовой бумажкой», отражаю-
щей реально существующие в обществе на определенном историческом 
этапе проблемы правового характера5.

Наиболее же контрастно роль правосознания как идеологического 
источника права, по нашему мнению, может проявляться в переходные 
периоды функционирования государства или отдельных элементов го-
сударственной и правовой системы. В качестве одного из примеров, под-
тверждающих справедливость данного высказывания, может выступать 
кризис полицейской системы Российской империи в целом и ее уездно-
го компонента, в частности, в конце XIX – начале XX веков.

Осмысление направлений реформирования уездной полиции в ука-
занный период проходило по уже отработанной с 1850-х гг. схеме органи-

1 См.: Джамалова Э. К., Рамазанова З. Г. К вопросу о правосознании как идеологиче-
ском источнике права // Юридический вестник Дагестанского государственного универ-
ситета. 2020. Т. 35. № 3.

2 См.: Панченко К. С. Источники (формы) права // Теория государства и права /  
А. В. Кирнос, В. А. Колесников, Ю. В. Сорокина [и др.]. Воронеж, 2021. С. 144.

3 См.: Теория государства и права / В. К. Бабаев [и др.]. М., 2022. С. 267.
4 См.: Баранов В. М. Формы права // Теория государства и права / под ред. А. С. Мор-

довца, В. Н. Синюкова. М., 2005. С. 217.
5 См.: Джамалова Э. К., Рамазанова З. Г. Указ. соч.
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зации эшелонированных опросов и консультаций с руководством мест-
ных административных и полицейских органов губернского и уездно-
го уровней6. В качестве конечных «звеньев» при таких опросах нередко 
выступали уездные полицейские исправники7. Последние же на основа-
нии сформировавшихся в ходе практической деятельности отношений 
к действующему «полицейскому праву»8, устройству соответствующих 
учреждений, а также понятий, идей о должном порядке правового регу-
лирования функционирования уездной полиции готовили свои предло-
жения губернаторам.

Одним из уникальных документов такого рода стал рапорт землян-
ского уездного полицейского исправника М. И. Буловича, подготовив-
шего полноценный проект реформы. По мнению служащего, упразднив 
должности сотских и десятских, полицейских урядников и исправни-
ков, следовало бы организовать уездную полицию следующим образом: 
«Стражники с обязанностями и правами низших служителей полиции 
учреждаются по расчету на первое время на каждую тысячу душ по од-
ному. Затем, на каждую волость по одному, учреждаются должности во-
лостных полицейских надзирателей, со всеми правами и обязанностя-
ми нынешних становых приставов». «Дабы вызвать между этими чинами 
полиции необходимое соревнование по службе для получения дальней-
шего движения и повышения»9, исправник предложил разделить указан-
ные должности на 2 или 3 разряда, присвоив каждому из них соответст-
вующие оклады содержания.

Во всех уездах, с точки зрения чиновника, стоило бы «учредить долж-
ность начальника полиции и при нем управление», состоящее из самого 
руководителя, а также одного или двух помощников (старшего и млад-
шего), в зависимости от обширности населения. «Так как по строю служ-
бы из начальников полиции дальнейшего продвижения по службе нет, 
а между тем в интересах службы необходимо, чтобы каждый служащий, 
стремясь получить повышение по службе, усиленно бодрствовал и тру-
дился на занимаемой им должности, то, дабы дать начальникам поли-
ции и их помощникам возможность соревнования по службе», исправ-

6 См.: Нахимов А. П., Кирнос А. В., Колесников В. А. Профессиональная подготовка 
нижних чинов уездной полиции в Российской империи в конце XIX – начале XX века. 
Воронеж, 2018. С. 417.

7 См.: Ситников К. А. Учет мнения правоприменителя в законотворческом процессе 
на примере учреждения полицейской стражи Воронежской губернии // Вестник Воро-
нежского института ФСИН России. 2021. № 1.

8 См.: Дерюжинский В. Ф. Лекции по полицейскому праву. СПб. : Н. Фалеев, 1899; Иозе-
фи В. Г. Опыт юридической науки полицейского права. Могилев : тип. Б. Г. Кваши, 1902. 
Ч. 1; Старилов Ю. Н. О полицейском праве, или не всегда хорошо забытое старое являет-
ся новым // Полицейское право. 2005. № 1(1).

9 Государственный архив Воронежской области (далее – ГАВО). Ф. И-6. Оп. 2. Д. 55. 
Л. 51–52 об. 
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ник предложил разделить уезды на два или три разряда (а значит, и вы-
делить соответствующее число окладов) в зависимости от величины, на-
селенности административно-территориальной единицы и иных усло-
вий несения там службы. Среди предложений числилось и присвоение 
начальникам полиции 6 класса по чинопроизводству10.

Также «для получения цельности всей организации» М. И. Булович по-
считал необходимым и создание должности инспектора полиции, «кото-
рый был бы ближайшим сотрудником губернатора по руководительст-
ву и надзору за всей полицией губернии», по совместительству заведу-
ющим полицейским отделением в губернском правлении.

В завершение своего рапорта исправник взял на себя обязательст-
во «в государственных интересах» представить вышеописанный проект 
более детально и обосновать все его положения в дальнейшем, посколь-
ку на момент составления служебного документа М. И. Булович не имел 
свободного времени ввиду пребывания по служебным вопросам в селе 
Касторном11.

Ряд проблем, вставших перед уездными стражами правопорядка, был 
аналогичен проблемам коллег из городских подразделений: «По бумагам 
денежным и в особенности по сборам неокладным: штрафным, пошли-
нам, по взысканию судебных издержек, а также недоимок больничной и 
общественных повинностей с пришлого населения, сумма которых еже-
годно достигает 10 000 р., переписка… чрезвычайно сложна, помимо по-
стоянного наблюдения и понуждения к принятию законных мер ко взы-
сканию, на обязанности полицейского управления лежит розыск имений 
казенных должников, отыскание средств для взыскания…» и т.д.12

В завершение своего рапорта исправник взял на себя обязательст-
во «в государственных интересах» представить вышеописанный проект 
более детально и обосновать все его положения в дальнейшем, посколь-
ку на момент составления служебного документа М. И. Булович не имел 
свободного времени ввиду пребывания по служебным вопросам в одном 
из отдаленных сел губернии.

Примечательно, что свои представления о должном правовом поло-
жении уездной полиции и статусе ее чинов выражали не только предста-
вители руководства того или иного уровня, но и нижние чины в том чи-
сле. Об этом отчетливо свидетельствуют материалы архивных учрежде-
ний, например коллективное прошение «От всех полицейских урядни-
ков Черниговской, Харьковской, Полтавской, Московской, Воронежской 
и др.» губерний на имя Министра внутренних дел13.

10 ГАВО. Ф. И-6. Оп. 2. Д. 55. Л. 52–53.
11 Там же. Л. 52 об. 54.
12 Там же. Л. 78–80.
13 ГАРФ. Ф. 102. 2-е делопр. 1900. Оп. 57. Д. 17. Ч. 34Б. Л. 395–396 об.
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Безусловно, сравнение итогового текста Высочайше утверждённого 
Мнения Соединённых Департаментов Государственного Совета «Об уч-
реждении в 46 губерниях Европейской России полицейской стражи» от 
05.05.1903 и рассмотренного рапорта демонстрирует практически пол-
ное их несоответствие друг другу.

Вместе с тем говорить о том, что подобные документы не повлияли на 
проводившуюся реформу уездной полиции, было бы ошибочным. Подго-
товка проекта закона, учредившего новый правоохранительный институт, 
велась на основе предложений, как уже было сказано, нескольких десят-
ков губерний. Те, в свою очередь, формировались с учетом сотен мнений 
непосредственных правоприменителей. Как итог, подготовленный в даль-
нейшем текст закона был в некоторой степени «соткан» из представле-
ний полицейских о должном правовом положении полицейской стражи.

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что пра-
восознание чинов уездной полиции выступило в качестве одного из бес-
спорных источников права в ходе проведения реформы 1903 г.
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Аннотация: статья посвящена выявлению роли революционного пра-
восознания как источника права в первое десятилетие советской власти. 
Автор доказывает, что появление данного источника права связано с 
кризисом общественного правосознания начала ХХ в. В статье выделены 
этапы развития революционного правосознания, раскрыта его сущность 
и показано его место в системе источников советского и российского 
права.
Ключевые слова: революционное правосознание, источник права, со-
циалистическое правосознание, советский закон, декрет, революцион-
ная целесообразность.

REVOLUTIONARY LEGAL CONSCIOUSNESS  
AS A SOURCE OF SOVIET LAW IN THE 1920TH 

M. S. Didenko
Rostov State Economic University (Rostov-on-Don, Russia)

Abstract: the article is devoted to revealing the role of revolutionary legal 
consciousness as a source of law in the first decade of Soviet power. The  
author proves that the emergence of this source of law is associated with the 
crisis of public legal consciousness in the early twentieth century. The article 
highlights the stages of development of revolutionary legal consciousness, 
reveals its essence and shows its place in the system of sources of Soviet and 
Russian law.
Key words: revolutionary legal consciousness, source of law, socialist legal 
consciousness, Soviet law, decree, revolutionary expediency.

В современной российской юриспруденции распространено представ-
ление о нормативно-правовых актах (далее – НПА) как о самом действен-
ном источнике праве. Вследствие этого практически все сферы общест-
венных отношений сегодня урегулированы тысячами законов и милли-
онами подзаконных актов. Такая множественность НПА не только созда-
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ет трудности в организации, упорядочении и обеспечении системности 
нормативного материала, но и препятствует воплощению альтернатив-
ных государственным интересов субъектов права.

В результате этого позитивное право поглощает понятие права и ста-
новится единственным предметным мерилом нормального правосо-
знания человека. Негативными последствиями подмены права законом 
правоведы называют признание правом неправа; утрату авторитета, ле-
гитимности, связанности действующего законодательства с реальными 
субъектами права, а также различные дефекты их правосознания.

О взаимосвязи права и правосознания писали многие юристы 
(И. А. Ильин, П. И. Новгородцев, И. А. Покровский и др.). По И. А. Иль-
ину, «право говорит на языке сознания и обращается к сознательным 
существам»1. Для П. И. Новгородцева кризисы социальной жизни выз-
ваны прежде всего кризисом общественного правосознания. Практиче-
ское действие права он напрямую связывает с уровнем правосознания. 
Право может иметь значение, но не выполнять своего назначения, если 
существует рознь между действующими нормативными предписаниями 
и общественным правосознанием2. Качество разработки и применения 
закона И. А. Покровский связывал с уровнем правосознания в общест-
ве3. Только с помощью правосознания можно выработать критерии раз-
умного и справедливого, без которых законодательные построения бу-
дут лишены смысла и телеологической ориентировки.

Изучение трудов великих отечественных правоведов позволяет сде-
лать ряд важных выводов о том, что право имеет объективное содержа-
ние, динамическая составляющая которого меняется под воздействи-
ем смены ценностных ориентиров и условий жизнедеятельности в об-
ществе, но существо права, его разумность и справедливость, остается 
неизменным при любых обстоятельствах. Уровень соответствия норма-
тивных предписаний ценностным установкам субъектов права, качест-
ву их правосознания определяет практическую реализацию и действен-
ность законодательства.

Резкое изменение системы общественных ценностей приводит к раз-
рыву с действующим правом и кризису правосознания, выражающемуся 
не только в отрицании старого законодательства, но и поиске его ново-
го содержания. В такие периоды, именуемые в правоведении переход-
ным состоянием государства и права, активизируются творческие силы 
общества, что приводит к появлению новых организованных и неорга-
низованных источников права.

1 Ильин И. А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 24.
2 См.: Новгородцев П. И. Введение в философию права : кризис современного право-

сознания. СПб., 2000. С. 14–16.
3 См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Петроград, 1917. 
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Руководители Советского государства опирались на идеалы марксиз-
ма-ленинизма, не связанные с построением совершенного правопоряд-
ка. Данный идеал исключал ценность государства и права как форм ор-
ганизованного насилия над людьми, средства подавления и угнетения 
трудящихся, ставших основой общественного строя. Поэтому развитие 
государственных институтов и учреждений в РСФСР имело временный 
(до построения коммунизма) характер, нацеливалось на формирование 
бесклассового общества и связывалось с построением социалистических 
социально-экономических отношений.

Создание нового уклада общественной жизни активизировало поиск 
новых форм юридического общения в социалистическом обществе, в том 
числе и источников их выражения4. Их разработкой в первое десятиле-
тие советской власти занимались представители трех направлений юри-
дической науки: марксистского, социологического и психологического5. 
Так, В. И. Ленин в работе «Государство и революция» утверждал, что со-
блюдение несложных правил общественного поведения скоро войдет в 
привычку, так как введение всенародного управления сделает уклонение 
от его контроля «неимоверно трудным»6.

С точки зрения основателя марксистской школы советского права и 
создателя теории революционного права П. И. Стучки, право не имеет 
собственного содержания. Оно определяется характером господствую-
щих в обществе производственных отношений. Революционное созна-
ние не занимало в этой теории ключевого места. Однако П. И. Стучка по-
лагал, что сознание угнетенных масс является важным фактором обра-
зования нового права7.

Сторонники психологической школы исходили из понимания права, 
сформулированного Л. И. Петражицким. Право как психологическое пе-
реживание должно было достигнуть высшей точки развития в массовом 
правосознании, и малейшее отклонение от него вызовет всплеск обще-
ственного раздражения, направленного на восстановление нарушенных 
начал общественной организации, прежде всего права на труд и права 
на социальное обеспечение8.

Воззрения Л. И. Петражицкого были трансформированы М.А. Рейсне-
ром в интересах советского строя. Он полагал, что «реальное право» пред-

4 См.: Шатковская Т. В. Место обычного права в регулировании земельных отношений 
в первые годы советской власти (1917–1922 гг.) // Юристъ-Правоведъ. 2008. № 3(28). 
С. 87–92.

5 См.: Шатковская Т. В. Теоретические построения советских правоведов 20–30-х го-
дов ХХ века как попытка юридизации неправовой реальности // Вестник Юридического 
факультета Южного федерального университета. 2021. Т. 8, № 4. С. 16–20.

6 Ленин В. И. Государство и революция. Пгр., 1919.
7 См.: Стучка П. И. Революционная роль советского права. М., 1934. С. 101, 121, 123.
8 См.: Португалов Г. М. Революционная совесть и социалистическое правосознание. 

Петербург, 1922. С. 20.
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ставляет собой психологию, идеологию и сознание угнетенных классов, 
прежде всего рабочих, поскольку убеждения данных слоев общества соот-
ветствуют требованиям правды и справедливости и имеют правовой ха-
рактер9. Свои представления о праве как форме политической идеологии 
он переносил в советские декреты (в частности, в Декрет о суде № 110), в 
создании которых принимал непосредственное участие, будучи руково-
дителем отдела законодательных предположений Наркомата юстиции.

Представитель социологической юриспруденции П. А. Сорокин не 
признавал правильным отказ от идеи права и тесно связывал право с со-
знанием субъектов. Для него право выражалось в виде объективных пси-
хических явлений, убеждений и поступков человека. Он называл право, 
содержащееся в кодексах и «бессмысленных изысканиях юристов», мер-
твым. Вследствие этого П. А. Сорокин полагал, что «политическая физи-
ономия общества» складывается из убеждений большинства, выражен-
ных в суждениях, поступках, обрядах, организации социально-полити-
ческих институтов и учреждений11.

В условиях отказа от юридической догматики и законодательства 
свергнутых правительств именно революционное правосознание ста-
новится основным источником советского права. Данное утверждение 
основано на изучении первых декретов советской власти. Так, в Декрете 
о суде № 1 революционное правосознание закреплено в качестве свое-
образного фильтра, очищающего советский строй от чуждых ему пра-
вил поведения.

Действие революционного правосознания основывалось на прио-
ритете соображений справедливости над формальными требованиями 
царских законов, не отмененных советскими декретами. Соображения 
справедливости применялись как в гражданском, так и в уголовном су-
допроизводстве (ст. 36).

Для революционных трибуналов, выносивших в том числе и расстрель-
ные приговоры, роль революционного правосознания также была основ-
ной. Революционное правосознание должно было «подсказать» судьям 
ревтрибуналов, каким образом обеспечить интересы Советского госу-
дарства при установленных обстоятельствах конкретного дела контрре-
волюционной направленности.

С начала 1920-х гг. революционное правосознание становится социа-
листическим и в законодательстве уступает место основного источника 
права при рассмотрении судебных споров советским декретам. В част-
ности, в ст. 22 Положения о народном суде закреплялось, что социали-

9 См.: Рейснер М. А. Право. Наше право. Чужое право. Общее право. Л. ; М., 1925. С. 194.
10 Декрет о суде от 22 ноября (5 декабря) 1917 года. Ст. 5 // Декреты Советской власти. 

М., 1957. Т. 1, 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. С. 125.
11 См.: Сорокин П. А. Элементарный учебник по теории права в связи с теорией госу-

дарства. СПб., 2009. С. 42–46.
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стическое правосознание применялось судьями при отсутствии или не-
полноте декретов Рабоче-Крестьянской власти. Использование законов 
свергнутых правительств воспрещалось.

В Положении о революционных трибуналах от 27 марта 1920 г. в ка-
честве руководящих критериев судей при вынесении приговора указа-
ны установленные обстоятельства дела и интересы пролетарской рево-
люции (ст. 24).

Вместе с тем следует отметить, что в 1920-е гг. революционное пра-
восознание не только не перестало быть источником права, но и, напро-
тив, получило развитие в двух направлениях. Во-первых, революционное 
правосознание, содержание которого первоначально выражалось таки-
ми абстрактными терминами, как интересы революции, интересы про-
летарского государства и трудящихся масс, получило четкую формули-
ровку в виде программы-минимум партии ВКП(б).

Во-вторых, при решении дела и назначении наказания судья должен 
был руководствоваться своим социалистическим правосознанием, т.е. 
применение данного источника переносится со стадии установления 
фактических обстоятельств дела (рассмотрения дела) на момент приня-
тия правоприменительного акта, что придает рассматриваемому источ-
нику права даже большее юридическое значение, чем прежде.

Как справедливо отметил Г. М. Португалов, «внутреннее содержание 
декретной нормы» становится «совершенно однородно с содержанием 
социалистического правосознания». Отличие между социалистическим 
правосознанием и декретным правом он видел лишь в том, что первое 
«пребывало в массовом правосознании», а второе – «в законодательной 
форме»12.

Более того, социалистическое правосознание в иерархии источников 
права стояло выше нормы декрета. Декрет был всего лишь «оттиском» со-
циалистического правосознания. Так, в ст. 9 Уголовного кодекса РСФСР, 
действовавшего до 1928 г., закреплялось, что назначение наказания про-
изводилось судьями по их социалистическому правосознанию «с соблю-
дением руководящих начал и статей Кодекса»13.

В Уголовном Кодексе РСФСР 1926 г. при назначении осужденному мер 
социальной защиты судья должен был руководствоваться только соци-
алистическим правосознанием с учетом общественной опасности пре-
ступления, обстоятельств дела и личности преступника (п. «в» ст. 45)14. 

12 Португалов Г. М. Указ. соч. С. 24, 38.
13 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с Уголовным Кодексом 

Р.С.Ф.С.Р.) : постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. (ред. от 25.08.1924) // СУ РСФСР. 1922. 
№ 15. Ст. 153.

14 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года (вместе с 
Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) : постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. (ред. от 
27.04.1959) // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.
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При этом закон как источник для принятия судьей решения по делу в 
рассматриваемом Кодексе вообще не упоминался.

Решение дела на основе закона не могло противоречить социалисти-
ческому правосознанию, содержание которого определялось программой 
ВКП(б). Причем указанное преимущество, т.е. верховенство социалисти-
ческого правосознания над законом, сохраняется весь советский период. 
В частности, в ст. 32 Основ уголовного судопроизводства СССР 1958 г.15 
закреплено, что суд назначает наказание, руководствуясь социалистиче-
ским правосознанием, в пределах статьи уголовного закона.

В Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 9 июля 1982 г. 
№ 7 «О судебном решении», действие которого не отменено до сегод-
няшнего дня, социалистическое правосознание и закон указаны как рав-
ные по юридическому значению источники принятия решения по делу 
для судей (п. 1)16.

Все вышеизложенное показывает, что утверждение о временности 
революционного правосознания как источника права государства в пе-
реходном состоянии можно легко опровергнуть, опираясь на советское 
законодательство и судебные акты.

Революционное, трансформированное в социалистическое, право-
сознание базировалось на марксистской идеологии. Она получила бо-
лее конкретное выражение в программных документах коммунистиче-
ской партии СССР, определявших в свою очередь содержательные преде-
лы социалистического правосознания. Декреты в понимании советских 
законодателей представляли собой не волеизъявление законодателей, а 
воплощение в нормативной форме марксистского учения и конкретиза-
цию социалистического правосознания. Тем самым посредством социа-
листического правосознания в советском законодательстве незримо за-
креплялся приоритет господствующего политического учения, партий-
ных документов и решений над законом.

Проведенный анализ трудов советских юристов и декретов первого 
десятилетия советской власти в аспекте выявления места революцион-
ного правосознания в системе источников права позволяет сделать сле-
дующие выводы: во-первых, революционное правосознание признава-
лось основным источником права с 1917 по 1920 г., что объяснялось раз-
рывом с прежней дореволюционной правовой традицией, дискуссион-
ностью в советской юридической науке вопросов о возможности постро-
ения социалистического строя без использования позитивного права, о 

15 Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик : Закон СССР от 25 декабря 1958 г. (ред. от 08.04.1989) // Ведомости ВС СССР. 1959. 
№ 1. Ст. 6.

16 О судебном решении : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 9 июля 
1982 г. № 7 // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1982. № 4.

Диденко М. С.      Революционное правосознание как источник советского права...



ЖУРНАЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
JOURNAL OF LEGAL ANTHROPOLOGY AND CONFLICTOLOGY100

роли законодательства при советском строе и его соотношении с госу-
дарством, а также пробельностью декретного права указанного периода.

На данном этапе революционное правосознание выступало главным 
средством обеспечения единства правотворчества и правоприменения. 
В области правотворчества оно создавало идейную взаимосвязь разно-
образных несистематизированных декретов. Для правоприменителей, 
прежде всего судей народных судов и революционных трибуналов, реа-
лизовывавших в том числе и меры чрезвычайной репрессии, революци-
онное правосознание стало руководством для оценки фактических об-
стоятельств дела и уяснения внутреннего содержания советских декре-
тов. Фактически судья и законодатель на данном этапе развития юриди-
ческой практики сливались в одном лице.

Во-вторых, революционное правосознание не получило должного на-
учного обоснования и разграничения с такими используемыми в качестве 
синонимических понятиями, как «революционная совесть», «революци-
онная справедливость», «революционная целесообразность». Законода-
тельное определение «революционного правосознания» отличается тер-
минологической латентностью. В советских декретах данный источник 
права определялся разнообразными терминами: «правосознание трудя-
щихся масс», «революционное коммунистическое правосознание», «ре-
волюционно-социалистическое правосознание» и др. Анализ их норма-
тивного изложения и толкования в трудах советских юристов позволяет 
утверждать, что все эти термины имели единое содержание.

Принципиальное отличие революционного правосознания от соци-
алистического состоит в том, что оно творилось волей всего трудящего-
ся народа в интересах революции, что придавало ему черты разрознен-
ности. В то время как социалистическое правосознание имело доктри-
нальное обоснование в марксистской теории научного социализма и ба-
зировалось на программных документах коммунистической партии. Оно 
также носило массовый характер, но охватывало круг лиц, разделявших 
идеалы марксизма-ленинизма.

В-третьих, революционное правосознание, трансформированное в на-
чале 1920-х гг. в социалистическое правосознание, сохраняло роль источ-
ника советского права и руководящего основания в юридической дея-
тельности советских законодателей и правоприменителей, прежде всего 
судей, в течение всего периода существования Советского государства.
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КАК ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ОБЫЧНОГО ПРАВА 

ЗАПАДНЫХ АДЫГОВ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

А. В. Баева
Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ
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Аннотация: в данной статье анализируется одновременное существо-
вание трех правовых систем: традиционной для адыгов «Адыгэ Хабзэ», 
шариата и российского права, когда оно еще не имело большого влияния 
на западных адыгов.
Ключевые слова: обычное право, «Адыгэ Хабзэ», шариат, адыги, право-
вой плюрализм.

LEGAL PLURALISM AS A CHARACTERISTIC FEATURE  
OF CUSTOMARY LAW OF WESTERN ADYGHES 

IN THE SECOND HALF  
OF THE 19TH CENTURY – EARLY 20TH CENTURY

А. V. Baeva
South-Rusian Institute of Management – Branch of Russian Presidential Academy 

of National Economy and Public Administration

Abstract: this article analyzes the simultaneous existence of three legal 
systems: traditional for the Adygs “Adyghe Khabze”, Sharia and Russian law, 
when it did not yet have a great influence on the Western Adyghes.
Key words: customary law, Adygh code, Circassia, sharia, Adyghs, legal 
pluralism.

Северный Кавказ продолжительное время представляет особый ин-
терес для исследований с позиций теории и истории права. Это обуслов-
лено рядом объективных факторов, так как этот небольшой по площади, 
но богатый по содержанию регион с пестрым национальным составом 
совмещает в себе тысячи традиций и диалектов. Люди, которые населя-
ют территорию Северного Кавказа, отличаются особым бережным от-
ношением к родному языку, национальной культуре, традициям и обы-
чаям. И именно этот факт всегда вызывал и вызывает дополнительный 

© Баева А. В., 2023



ЖУРНАЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
JOURNAL OF LEGAL ANTHROPOLOGY AND CONFLICTOLOGY104

Баева А. В.     Правовой плюрализм как характерная черта обычного права...

интерес как особая «форма памяти», включающая в себя исторический, 
социальный, экономический, политический, правовой, морально-нрав-
ственный пласт развития общественных отношений. Так, например, на 
Северном Кавказе нормы шариата1 и адатные нормы2 всегда составля-
ли неотъемлемую часть общественной жизни. Это обусловлено тем, что 
нормы адата и шариата по своей сути, имея нормативно-регулятивный 
характер, опираются на нравственно-правовые принципы, определяю-
щие основы правоприменения.

Мораль, нравственность, честь, достоинство, уважение – это только 
небольшой перечень качеств, которыми должен обладать человек, кото-
рый свято и непоколебимо считает себя частью большой семьи народов 
Северного Кавказа. Именно эти фундаментальные человеческие качест-
ва позволили народам, проживающим на Северном Кавказе, оставать-
ся носителями особой национальной, традиционной и культурной силы, 
которая манит и влечёт как в исследовательском плане, так и в практи-
чески значимом способе сосуществования людей в социуме.

В этом отношении в качестве объекта исследования правового плю-
рализма на Северном Кавказе особый интерес представляет собой Чер-
кесия, а именно западная часть Черкесии в XIX в., так как именно в это 
время можно отметить использование попеременно, а иногда и совмес-
тно норм шариата и норм обычного права. Шариат и нормы обычно-
го права часто конкурировали друг с другом, так как нормы права Рос-
сийской империи еще не получили широкого распространения. Этот 
факт делает ещё интересней изучение данного вопроса, так как в сов-
ременной правовой науке бытует мнение, что правовая действитель-
ность Кавказского региона помимо российского права определяется 
нормами мусульманского права – шариата и нормами обычного пра-
ва горцев – адата.

Поэтому исследование сосуществования трех правовых систем по-
зволит ответить на многие вопросы, которые преподносят современные 
реалии, например вопросы упорядочивания решений проблем в обще-
ственной жизни, разрешения конфликтов и т.д.

Итак, с XIX в. отмечается развитие правового плюрализма на Север-
ном Кавказе, что выражается в придании статуса законности традици-
онным правовым образованиям, адату и нормам шариата при их ком-

1 Шариат – это тщательно разработанный кодекс поведения, т.е. канон, содержащий 
в себе обрядовые нормы богопочитания, нравственные законы семейной и обществен-
ной жизни, различные разрешения, предписания и запреты, призванные регулировать 
отношения мусульманина к Богу, к обществу в целом и к отдельному человеку.

2 Адат – обычай, нормы правовых комплексов, а также реалии правовой жизни, не 
отражённые в шариате. Адат представляет собой совокупность обычаев и народной 
юридической практики в самых разнообразных сферах имущественных, семейных и тому 
подобных отношений.
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плексном применении для регулирования общественных отношений. 
При этом необходимо обозначить, что нормы адата и шариата, по сво-
ей сути, имея нормативно-регулятивный характер, однозначно опира-
лись на нравственно-правовые принципы, которые определяли осно-
вы их правоприменения. На Северном Кавказе нормы шариата и адат-
ные нормы составляют неотъемлемую часть общественной жизни и по 
настоящее время, ничуть не ослабив своей нормативной значимости. 
Интерес к этому факту не ослабевает ни на секунду и, более того, за-
ставляет «пытливые умы» теоретической правовой науки ставить всё 
новые и новые задачи для его углубленного изучения и исследования. 
Так, исторически Черкесия как государственное образование никог-
да не была единым государством, но являлась государственно-подоб-
ным образованием, объединяла десятки адыгских субэтносов. Несмо-
тря на то, что в Черкесии отсутствовал единый централизованный ап-
парат управления, адыги во все времена имели «моральное единство» 
и связь, а именно: свод обычных правовых норм – «Адыгэ Хабзэ», ко-
торый выполнял функцию регулятора общественной жизни в целом3. 
В данном случае уместно поставить вопрос: «Как получалось однов-
ременно консолидировать и подчинить общество»? Здесь особая роль 
принадлежит обычному праву.

Итак, нормы обычного права адыгов – «Адыгэ Хабзэ» – долгое время 
были неписаными и передавались в виде преданий из поколения в по-
коление. Источниками хабзэ были как устоявшиеся правовые традиции, 
так и новые нормы, возникавшие в ходе судебных практик. До наших 
дней текст хабзэ сохранился благодаря военным – генералам и офице-
рам российской царской армии, которые в 1840-х гг. записали и система-
тизировали предания в единый кодекс. У натухайцев, шапсугов и абад-
зехов отсутствовали высшие социальные группы: у них не было князей, 
это отличало их от других адыгских общностей4. К тому же особенно-
стью шапсугского общества было наличие «соприсяжных братств», пре-
жде основанных на кровном родстве, затем большую роль в них играла 
присяга. «Шапсуги, соседственные Натухайцам, живут по обеим сторо-
нам Кавказского хребта, занимая на северной его стороне пространство 
от Адогума до реки Супсы и на южной стороне от Пшады до реки Шахе. 
К востоку племя это распространяется не везде до самой Кубани»5. Необ-
ходимо отметить тот факт, что сведения о количестве шапсугов появля-
ются в период завоевания российской армией Черноморья и выселения 

3 «Адыгэ Хабзэ» – адыгская этико-философская доктрина, свод неписаных правил и 
законов. Включает в себя как нормы обычного права, так и моральные принципы, опре-
деляющие поведение отдельного человека и нормы жизни общества в целом.

4 См.: Карлгоф Н. О политическом устройстве черкесских племен, населяющих севе-
ро-восточный берег Черного моря // Русский Вестник. 1860. № 16. С. 517–550.

5 См.: Там же.
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горского населения в Турцию. Так, согласно данным царского историка 
А. Берже в официальных докладах, численность выселенных адыгов со-
ставляла около полумиллиона человек. Но сам он считал эту цифру за-
ниженной, «т.к. все переселенцы, отправившиеся на свой счет на турец-
ких кочермах из портов, нам неподвластных, большею частью остались 
неизвестны для официальных лиц...»6. К тому же нельзя отрицать воз-
можное желание российских властей уменьшить масштаб трагедии пу-
тем занижения численности переселенных.

Особо хотелось бы выделить тот факт, что активное распространение 
ислама в Западной Черкесии, а именно в Шапсугии, Абадзехии, Натухае, 
началось в 20-х гг. ХIХ в. с помощью представителей имама Шамиля – 
наибов7. Так, в 1841 г. у реки Пшеха состоялось собрание. Его итогом был 
договор, согласно которому закреплялось строгое следование шариату. 
Здесь же берут свое начало духовные суды, где приносились клятвы ру-
ководствоваться нормами шариата при решении различных вопросов, 
вводятся системы наказаний и штрафов за неисполнение религиозных 
обрядов. Шариат имел свою особенность, которая выражалась в том, что 
он не признавал социального неравенства, все верующие люди равны и, 
соответственно, одни не могут быть порабощены другими. Введение ша-
риатских норм разрушало привилегии князей, что было характерно для 
западно-адыгской общности.

Проникновение и распространение ислама среди адыгских наро-
дов, исключая кабардинцев, не имело единовременный характер, а 
было довольно длительным, проводимым не только с помощью наи-
бов имама Шамиля, но и насильственным способом. Так, процесс ис-
ламизации общества проходил быстрее там, где социальные отноше-
ния развивались в сторону усиления позиций знати. В то же время ак-
тивизация ислама способствовала объединению адыгских субэтниче-
ских групп, так как это было идеологической основой борьбы против 
российской экспансии. М. В. Покровский считал: «Очень незначитель-
но были затронуты мюридистским движением шапсуги, бжедуги и дру-
гие адыгские племена»8.

Далее необходимо указать на тот факт, что распространению ислама 
способствовали не только усилия наибов, но и строительство мечетей, 
религиозных институтов. Т. Лапинский отмечал положительные аспек-
ты исламского просвещения: «В некоторых частях равнины Шапсугии 
основаны духовные школы, в которых изучается Коран и арабское пись-
мо. Во время моего пребывания там число учащихся мальчиков во всей 

6 Берже А. П. Выселение горцев с Кавказа // Снег. Пятигорск, 2011.
7 Наиб в имамате Шамиля – его уполномоченный, осуществлявший военно-админи-

стративную власть на определённой территории.
8 Покровский М. В. О характере движения горцев Западного Кавказа в 40–60-е годы 

XIX в. // Вопросы истории. 1957.
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стране доходило почти до 1000»9. Но одновременно создавались и шари-
атские суды – мехкеме, с кадиями  в качестве судей.

Особенностью адыгов «демократической» группы, т.е. западных ады-
гов, было то, что в результате Бзиюкской битвы (итогом которой был со-
циально- политический переворот в начале 90-х гг. XVIII в.) они избави-
лись от княжеского гнета и создали демократические органы власти – 
«адыгэ хасэ». Здесь большую роль играли семейно-родственные объеди-
нения свободных крестьян-общинников, отсутствовала княжеская власть, 
а класс дворян сосуществовал с крестьянами.

Особенностью же «аристократической» группы адыгов-кабардинцев, 
бесленеевцев, бжедугов, хатукаевцев было то, что они продолжали на-
ходиться под властью князей. И именно по этой причине в российской 
историографии закрепились такие названия, как «аристократическая» и 
«демократическая» группы.

Несмотря на отличие, которое имело место быть, шариат и хабзэ оди-
наково использовались в интересах классовой верхушки и также одина-
ково обеспечивали власть над доминируемыми. Здесь можно указать на 
тот факт, что преимущество в использовании хабзэ или норм шариата 
зависело от уровня исламизации конкретной адыгской общности. Так, 
«аристократическая» группа отдавала свой выбор нормам шариата, по-
скольку они более полно обеспечивали интересы классовой верхушки. 
А. П. Ермолов в «Записках русского генерала» писал: «Кабардинским кня-
зьям потому выгоден шариат или суд священных особ, что они, пользу-
ясь корыстолюбием их, в решении дел всегда могут наклонять их в свою 
пользу в тяжбах с людьми низшего сословия. Закон мусульманский, хотя 
признает все вообще состояния свободными, но священные особы, уда-
ляясь сего правила, полное действие шариата допускали в разбиратель-
стве дел между князьями и знатнейшими фамилиями узденей, а простой 
народ, когда требовала польза знатнейших и богатых, всегда был угнетен 
и бедный никогда не находил правосудия и защиты».

«Демократическая» же группа, включавшая в себя шапсугов, натуха-
евцев, предпочитала сохранить действие хабзэ, поскольку нормы хаб-
зэ были более понятны и привычны для народа. Меры наказания обыч-
ного права были мягче, нежели наказания по шариату. Но первое время 
поверженные дворяне также отдавали предпочтение нормам хабзэ, по-
скольку считали, что это может помочь восстановить их былое влияние. 
В свою очередь старшины использовали шариат в качестве ограничите-
ля возможностей дворян и усиления своей власти.

Нормы хабзэ были более предпочтительны, нежели шариат. Это было 
связано с тем, что муллы допускали вольное толкование норм Корана (ко-

9 Лапинский Т. (Теффик-бей). Горцы Кавказа и их освободительная борьба против 
русских / пер. с англ. яз. Г. К. Гарданова. Нальчик, 1995. 465 с.
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торый был малоизвестен простолюдинам) при вынесении постановле-
ний. Также необходимо подчеркнуть тот факт, что, поскольку образован-
ных черкесов, умевших читать на арабском и тем более уметь толковать 
Коран, было очень мало, то при решении относительно важных вопросов 
народ пользовался хабзэ, а при решении вопросов малой важности обра-
щались к нормам шариата, а «в мелких же делах враждующиеся сторо-
ны обращаются к муллам, для избежания медленности и затруднений в 
приискании посредников, по обоюдному согласию, тем более что не вся-
кий охотно принимает на себя эту обязанность, могущую навлечь вражду 
со стороны, недовольной решением дела»10. Исходя из вышесказанного, 
можно утверждать о том, что по несходству своему с хабзэ нормы шари-
ата не могли в силе существовать у шапсугов. Так коллизия норм шари-
ата и хабзэ часто приводила к тому, что при решении вопросов, которые 
решались более выгодным образом на основании норм хабзэ, применя-
лись нормы хабзэ, и наоборот – в соответствующих случаях применялись 
нормы шариата. В данном вопросе необходимо отметить, что этническая 
идентичность преобладала над религиозной, т.е. «адыгом быть важнее, 
нежели мусульманином». И, несмотря на активную пропаганду ислама, 
в силу противоречий, существующих среди адыгских субэтносов, и не-
соответствия новой религии традиционной культуре адыгов, исламизи-
ровать общество полностью не удалось.

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что примене-
ние термина «адат» к адыгским народам не совсем уместно, поскольку 
у адыгов был сформирован неписаный свод юридических и нравствен-
ных норм – «Адыгэ Хабзэ», «адыгэ» – название адыгейских народов в це-
лом, «хабзэ» – обычай, закон. Адыгские народы при обозначении адата 
используют термин «хабзэ».

Далее исторически сложилось так, что для Российской империи Кав-
каз XIX в. был не только географической границей между Европой и Ази-
ей, но и огромной культурной пропастью, где проживают «отсталые вар-
вары», сохранявшие дикие обычаи и первобытный общественный строй. 
И, несмотря на весь трагизм Кавказской войны, все же она несла для Се-
верного Кавказа цивилизационный и просветительский характер.

Так, заключение Андрианопольского мирного договора, завершив-
шего Русско-турецкую войну 1828–1829 гг., на основе которого Россий-
ская империя закрепила за собой все восточное черноморское побере-
жье, начиная от устья реки Кубань до бухты Святого Николая (ныне Ад-
лер), оказало огромное влияние на регион.

Достаточно указать на тот факт, что для успешного управления мно-
гонациональным регионом наместникам российского государства необ-
ходимо было изучить нормы обычного права присоединенных народов, 

10 Карлгоф Н. Указ. соч.

Баева А. В.     Правовой плюрализм как характерная черта обычного права...



ЖУРНАЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
JOURNAL OF LEGAL ANTHROPOLOGY AND CONFLICTOLOGY 109

поскольку обычные правовые нормы были не только частью правовой 
культуры, но и отражали политические, социальные особенности народа. 
И в этом случае российская администрация при распространении сво-
его влияния отдавала предпочтение нормам хабзэ, дабы завоевать до-
верие низших сословий, которые могли бы помочь в борьбе с классовой 
верхушкой, которая была радикально настроена в отношении России.  
В то время как шариатское движение выступало как оппозиционная сила, 
объединяющая адыгов в борьбе с царизмом.

Таким образом, обычное право развивается вместе с развитием лю-
бого общества, как неотъемлемый компонент культурной и обществен-
ной жизни соответствующего народа. Нормы «традиционной культуры» 
у субэтносов западных адыгов использовались как более предпочтитель-
ные, несмотря на силу «привезенных» правовых систем. Право, в целом, 
как часть культуры в качестве условия своего существования и условия 
своего развития не может обходиться без учета религиозных, культурно-
исторических, национально-этнических и иных особенностей соответ-
ствующей территории. В Западной Черкесии ислам выступал как спла-
чивающая и объединяющая сила против российского царизма, а также 
как инструмент помощи в освободительном движении против аристо-
кратии. Из-за отсутствия подходящего общественного строя и посколь-
ку устройство общества у шапсугского субэтноса и других субэтносов за-
падных адыгов носило демократический характер – ислам приживался 
плохо. Также возможно, что в таком поликонфессиональном и полиэт-
ничном регионе, как Северный Кавказ, на этапе развития обществен-
ных отношений, характерных для XIX в., позитивное право не справля-
лось с решением всех возникающих вопросов в области нравственности 
и морали. В таком случае на помощь приходили нормы обычного пра-
ва – нормы адата (хабзэ) или нормы шариата.
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ШЭНЬЧЖЭНЬ КАК ТОЧКА ВОССОЕДИНЕНИЯ 
МАТЕРИКОВОГО КИТАЯ, ГОНКОНГА, МАКАО: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
П. А. Иллюк

Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ

Поступила в редакцию 16 ноября 2022 г.

Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию историко-пра-
вовых основ вхождения Гонконга и Макао в состав Китайской Народной 
Республики. Автор обосновывает, что особая экономическая зона Шэнь-
чжэнь была создана для интеграции с Гонконгом и Макао. Аргументи-
руется, что в законодательстве данной особой зоны до 1997 г., года офи-
циального вхождения Гонконга в состав КНР, напрямую указывается, 
что данная особая зона создана для привлечения к сотрудничеству гра-
ждан Гонконга и Макао. Делается вывод, что особая зона Шэньчжэнь со-
здана не только для оздоровления экономической ситуации Китайской 
Народной Республики в рамках принципа «одна страна – две системы», 
но также для привлечения ко взаимовыгодному сотрудничеству между 
КНР и гражданами из Гонконга и Макао путем создания и закрепления 
в нормативно-правовых актах выгодных условий осуществления пред-
принимательской деятельности на специально отведенной для этого 
территории и последующего вхождения в состав Китайской Народной 
Республики.
Ключевые слова: деколонизация, право КНР, особые экономические 
зоны, китайское провинциальное законодательство, Шэньчжэнь, зако-
нодательство Шэньчжэня. 

SHENZHEN AS A POINT OF REUNIFICATION 
OF MAINLAND CHINA, HONG KONG, MACAU: 

HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS
P. A. Illyuk

The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government 
of the Russian Federation

Abstract: this article is devoted to the study of the historical and legal 
foundations for the entry of Hong Kong and Macau into the People's Republic 
of China. The author substantiates that the Shenzhen Special Economic Zone 
was created to integrate with Hong Kong and Macau. It is argued that the 
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Иллюк П. А.    Шэньчжэнь как точка воссоединения материкового Китая, Гонконга...

legislation of this special zone until 1997, the year of Hong Kong's official entry 
into the PRC, directly states that this special zone was created to attract citizens 
of Hong Kong and Macau to cooperation. It is concluded that the Shenzhen 
Special Zone was created not only to improve the economic situation of the 
People's Republic of China within the framework of the “one country – two 
systems” principle, but also to attract mutually beneficial cooperation between 
the PRC and citizens from Hong Kong and Macau by creating and enshrining 
in the regulatory legal acts of favorable conditions for doing business in a 
territory specially designated for this and subsequent entry into the People's 
Republic of China.
Key words: decolonization, PRC law, special economic zones, Chinese 
provincial law, Shenzhen, Shenzhen law.

Введение
С начала становления Китайской Народной Республики правитель-

ство материкового Китая открыто планировало включить Гонконг и Ма-
као в состав КНР. Параллельно КНР всеми силами стремилась значитель-
но улучшить свое материальное положение, которое было в плачевном 
состоянии. Для решения экономических проблем было решено открыть 
особые экономические зоны. Первой такой зоной стал Шэньчжэнь, кото-
рый помимо всего прочего стал точкой воссоединения КНР с Гонконгом 
и Макао, так как Шэньчжэнь находится на границе с Гонконгом и они во 
времена Китайской Империи были одной провинцией. В провинциаль-
ном китайском законодательстве Гуандун, в состав которого входит дан-
ная особая экономическая зона, жители указанных британских колоний 
открыто именовались соотечественниками, которым представились осо-
бые условия для развития предприятий в особой зоне, тем самым моти-
вируя их к сотрудничеству. 

Основное исследование
Шэньчжэнь – первая китайская особая экономическая зона, экспе-

римент Китайской Народной Республики в области государственного 
устройства и экономики. В разных источниках встречается утвержде-
ние, что до 1979 г. это был простой рыбацкий поселок, жители которого 
занимались в основном добычей жемчуга. Однако этот город тесно свя-
зан с Гонконгом, так как и Гонконг и Шэньчжэнь входили в один округ 
Синьань1, представляя собой с точки зрения государственного устрой-
ства единый элемент.

В результате проигрыша двух опиумных войн Китайской Империей 
округ Синьань попал под власть Великобритании. И в результате подпи-
сания Нанкинского договора Гонконг стал британской колонией, затем в 
1860 г. в результате подписания Пекинской Конвенции Коулун перешел 

1 См.: Da Wei David Wang. Urban Villages in the New China : Case of Shenzhen. Р. 45.
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под владычество Великобритании2, а в 1898 г. была подписана «Конвен-
ция между Соединенным Королевством и Китаем о расширении терри-
тории Гонконга», в результате чего колония Гонконг была увеличена до 
границ Шэньчжэня, что позволило колонистам занять территории в пре-
делах новых границ колонии (эта граница должна была просуществовать 
99 лет, однако она продолжила существовать и после передачи Гонкон-
га КНР в 1997 г.)3.

В 1899 г. британские колониальные власти Гонконга захватили Шэнь-
чжэнь, так как рассчитывали на возможность включения Шэньчжэня в 
состав Гонконга, однако они вскоре заявили, что Англия не претендует 
на эту территорию4.

После образования Китайской Народной Республики колониаль-
ное правительство Гонконга предприняло ряд мер, направленных на 
усиление обороны Гонконга: 18 августа 1949 г. всех жителей колонии, 
кроме военнослужащих и детей до 12 лет, обязали зарегистрировать-
ся и получить «вид на жительство». В мае 1950 г. колониальное прави-
тельство Гонконга закрыло границу с КНР, установив в районе Шэнь-
чжэня контрольно-пропускной пункт5, так как Шэньчжэнь находит-
ся на границе с Гонконгом. Поэтому создание особой экономической 
зоны именно в Шэньчжэне подчеркнуло политическую и экономиче-
скую важность той зоны – точки, с которой начнется будущее включе-
ние Гонконга в состав КНР.

Чтобы заинтересовать Гонконг сотрудничеством с последующим вхо-
ждением в состав КНР, Шэньчжэнь предоставил гонконгским промыш-
ленникам, испытывающим нехватку земли, новые помещения и деше-
вую рабочую силу, которой им не хватало для осуществления предпри-
нимательской деятельности. Предлагая долгосрочную аренду, Шэньчжэнь 
также стремился захватить избыточный капитал Гонконга, основываясь 
на том, что Шэньчжэнь является родиной для более чем 100 000 китай-
цев в Гонконге, Макао и китайских эмигрантов, проживающих в других 
странах6.

Не стоит сбрасывать со счетов и сложившиеся торговые связи между 
КНР и Гонконгом через Шэньчжэнь: с 1950-х гг. КНР поставлял Гонконгу 
нефть и прочие ресурсы по относительно низкой цене, тем самым увели-
чив благосостояние Гонконга, а в период с 1960-х по 1980-е гг. китайский 

2  См.: Treaties, conventions, etc., between China and foreign states. 2d ed. Published by 
order of the Inspector General of Customs.

3 См.: Da Wei David Wang. Op. cit. P. 46.
4 См.: Иванов П. М. Гонконг : история и современность. М., 1990. С. 18.
5 См.: Там же. С. 184.
6 См.: Lai Har Rebecca Chiu. Modernization in Сhina: the experiment of shenzhen special 

economic zone 1979–1984 : а thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. Canberra, 
1986. Р. 30–31.
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экспорт в Гонконг увеличился почти в двадцать раз7. К тому же, по мне-
нию А. С. Манежева, приморские районы далеки и такое расположение 
поможет «избежать негативных последствий экономической политики»8.

Еще в 1950-х гг. в правительстве КНР осознавали, что в Китае будут 
существовать как административно-командный сектор экономики, так 
и рыночный. Вместе с тем в 1950-е гг. был завершён перевод капитали-
стической промышленности и торговли на смешанное государственно-
частное управление9. В 1956 г. на VIII Всекитайском съезде КПК первый 
премьер-министр Госсовета КНР Чжоу Эньлай в своем докладе «О пред-
ложениях по второму пятилетнему плану развития народного хозяйст-
ва», сделанном им от имени ЦК КПК, заявил, что в целях удовлетворе-
ния потребностей населения «в плановом порядке будет организован 
известный свободный рынок; в определённых рамках будет допущено 
самостоятельное производство и самостоятельный сбыт продукции; бу-
дут внедряться методы выборочных закупок некоторых промышленных 
товаров широкого потребления и установления цен на все товары в за-
висимости от их качества и сорта. Эти мероприятия не только не подо-
рвут государственный единый рынок, а, напротив, сыграют для него по-
лезную вспомогательную роль»10. Это были первые предпосылки для со-
здания особой экономической зоны.

Еще одним толчком к созданию особой экономической зоны в Шэнь-
чжэне и последующему воссоединению Гонконга и Макао стало провоз-
глашение принципа «одна страна – две системы», который рассматри-
вался с 1970-х гг. и был первоначально предложен для решения вопроса 
о Тайване, но был впервые применен для решения вопроса о Гонконге.  
В 1977 г. на Третьем пленарном заседании XI Съезда Центрального ко-
митета КПК, состоявшемся в Пекине 18 декабря 1978 г., были предложе-
ны три важные цели: установление мира во всем мире, достижение на-
ционального воссоединения и ускорение модернизации в ряде областей: 
промышленности, сельском хозяйстве, научной сфере. Вопросы воссо-
единения с Гонконгом и Макао были также включены в повестку дня.

В апреле 1978 г. центральное правительство направило делегацию в 
Гонконг и Макао для изучения экономической ситуации; после этого де-
легация представила «Отчет об обследовании экономики Гонконга и Ма-
као» и внесла предложение о том, чтобы провинции Гуандун и Фуцзянь 
приобрели статус экспортных баз и постепенно преобразовались в про-

7 См.: Sklair L. Shenzhen : A Chinese 'Development Zone' in Global Perspective. Р. 578. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/229584323_Shenzhen_A_Chinese_'Development_
Zone'_in_Global_Perspective

8 Манежев С. А. Иностранный капитал в экономике КНР : монография. М., 1990. С. 153.
9 См.: Сюэ Му-цяо. Плановое хозяйство и закон стоимости. С. 88.
10 Ван Сы-хуа. О высоких темпах социалистической индустриализации в Китайской 

Народной Республике. М., 1958. С. 157.
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изводственные и туристические зоны, в первую очередь, для туристов из 
Гонконга и Макао11. В июле 1979 г. Центральный комитет Коммунисти-
ческой партии Китая и Государственный совет совместно издали «Доку-
мент № 50», который предусматривал выделение определенных районов 
в Шэньчжэне, Чжухае, Шаньтоу из провинции Гуандун и Сямынь провин-
ции Фуцзянь для создания специальных зон как «особой формы привле-
чения иностранных инвестиций»12.

26 августа 1980 г. вступило в силу Положение об особых экономиче-
ских зонах провинции Гуандун, в котором в ст. 1 указано, что особые 
зоны Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу существуют не только для сотруд-
ничества с другими государствами, но и для привлечения к сотрудниче-
ству «китайцев, проживающих за рубежом, и соотечественников из Гон-
конга и Макао», к открытию предприятий в особых зонах13. Уже в этом 
законодательном акте мы можем видеть, что КНР разделяет потенци-
альных инвесторов на просто иностранцев, на иностранцев-китайцев, а 
жителей Гонконга и Макао в указанном Положении выделили в катего-
рию «соотечественников».

19 декабря 1984 г. была подписана и  27 мая 1985 г. в ступила в силу 
Объединённая китайско-британская декларация по вопросу передачи 
Гонконга. В соответствии со ст. 1 данной декларации Гонконг становит-
ся частью территории Китайской Народной Республики.

К моменту вступления в силу данной Декларации 23 января вступи-
ло в силу Положение об управлении товарной недвижимостью в особой 
экономической зоне Шэньчжэнь, на основании которого муниципальное 
народное правительство Шэньчжэня предоставляет льготный режим для 
управления недвижимостью и осуществления предпринимательской де-
ятельности иностранным гражданам, иностранным китайцам, соотечест-
венникам из Гонконга и Макао, а также соотечественникам из Тайваня14.

Далее 7 февраля вступило в силу Положение о внешнеэкономических 
контрактах в особой экономической зоне Шэньчжэнь. В соответствии со 
ст. 39 данное Положение применяется к экономическим контрактам, под-
писанным зарубежными китайцами, соотечественниками в Гонконге и 

11 См.: Yiming Yuan. Studies on China's Special Economic Zones. Р. 24. URL: https://www.
researchgate.net/publication/321529779_Studies_on_China's_Special_Economic_Zones

12 Zheng Henry R. Law And Policy Of China's Special Economic Zones And Coastal Cities // 
NYLS Journal of International and Comparative Law. Vol. 8, No. 2. Art. 2. URL: https://
digitalcommons.nyls.edu/journal_of_international_and_comparative_law/vol8/iss2/2, Р. 197

13 См.: Положение об особых экономических зонах провинции Гуандун от 26 августа 
1980 г, ст. 1 / 广东省经济特区条例（１９８０年４月１５日广东省第五届人民 代表大会常务委
员会第三次会议通过）

14 См.: Положение об управлении товарной недвижимостью в Особой экономической 
зоне Шэньчжэня от 23 января 1984 г., ст. 3 / 深圳经济特区商品房产管理规定 （一九八三年
十一月十五日广东省第六届人大常委会第四次 会议通过，一九八四年一月二十三日广东省人民
政府公布）
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Макао, соотечественниками на Тайване или их компаниями или пред-
приятиями со сторонами в Шэньчжэне15.

В Решении Городского комитета Шэньчжэня Коммунистической пар-
тии Китая и Городского народного правительства Шэньчжэня об укрепле-
нии науки и техники от 1 января 1986 г. еще раз подчеркивается, что «осо-
бая экономическая зона Шэньчжэня примыкает к Гонконгу и Макао»16.

Однако стоит отметить, что вместе с тем правительство КНР при вос-
соединении с территориями Гонконга и Макао проявляло некоторую долю 
осторожности: например, в ст. 8 «Временных мер по управлению Посто-
янными представительствами иностранных предприятий в специальной 
экономической зоне Шэньчжэня» сотрудники иностранного предприятия 
из Гонконга, Макао и Тайваня должны подать заявление на получение 
разрешения на трудоустройство, а затем подать заявление на получение 
вида на жительство в бюро общественной безопасности Шэньчжэня17.

В Уведомлении Шэньчжэньского муниципального комитета Комму-
нистической партии Китая и Шэньчжэньского муниципального народно-
го правительства о выпуске «Ключевых моментов работы Шэньчжэня в 
1996 году» указано, что у Шэньчжэня имеются роли «окна» и «полигона» 
для реформы экономической системы, а также роль содействия процвета-
нию и стабильности Гонконга. В статье 1 Уведомления указано, что Шэнь-
чжэнь должен стремиться к тому, чтобы больше предпринимателей из Гон-
конга, Макао и Тайваня инвестировали в Шэньчжэнь, а в ст. 7 сказано, что 
Шэньчжэню необходимо укреплять связи с демократическими партиями, 
беспартийными гражданами и патриотами Гонконга, Макао и Тайваня18.

Выводы
Таким образом, мы можем видеть, что Шэньчжэнь стал точкой вос-

соединения КНР и деколонизированных территорий на основе террито-
15 См.: Положение о внешнеэкономических контрактах в Особой экономической зоне 

Шэньчжэня от 7 февраля 1984 г., ст. 39 / 深圳经济特区涉外经济合同规定（一九八四年一月十
一日广东省第六届人民代表大会常务 委员会批准，一九八四年二月七日广东省人民政府公布）

16 Решение Городского комитета Шэньчжэня Коммунистической партии Китая и Го-
родского народного правительства Шэньчжэня об укреплении науки и техники от 1 ян-
варя 1986 г. / 中共深圳市委员会、深圳市人民政府关于 强科技工作的决定, 1986-01-01

17 См.: Временные меры по управлению Постоянными представительствами ино-
странных предприятий в Специальной экономической зоне Шэньчжэня от 29 января 
1994, ст. 8 / 深圳经济特区外国企业常驻代表机构管理暂行规定（深圳市人民政府１９９０年１
０月１７日 发布，１９９４年１月２９日修订发布）

18 См.: Уведомление Шэньчжэньского муниципального комитета Коммунистической 
партии Китая и Шэньчжэньского муниципального народного правительства о выпуске 
«Ключевых моментов работы Шэньчжэня в 1996 году». О роли у Шэньчжэня «окна» и 
«полигона» для реформы экономической системы, а также роли содействия процветанию 
и стабильности Гонконга от 27 января 1996 г., ст. 1, ст. 7 / 中共深圳市委深圳市人民政府关于
印发 《深圳市一九九六年工作要点》的通知 （深发（１９９６）５号一九九六年二月二十七
日）
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риальной близости с Гонконгу а также в результате правовой политики 
КНР, которая заключалась в том, что на нормативно-правовом уровне 
указывались задачи Шэньчжэня по предоставлению соотечественникам 
из Гонконга и Макао выгодных условий осуществления предпринима-
тельской деятельности на материке и последующему вхождению в со-
став Китайской Народной Республики.
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Аннотация: в статье анализируется термин «закон» в презумпции зна-
ния закона. Рассматриваются различные подходы к пониманию данного 
термина. Определяются пределы действия презумпции знания закона. 
Приводятся выводы относительно толкования термина «закон».
Ключевые слова: закон, презумпция знания закона, норма права, тол-
кование, правовой акт, официальное опубликование, государственная 
власть.

THE MEANING OF THE TERM “LAW”  
IN THE CONTEXT OF THE PRESUMPTION 

OF KNOWLEDGE OF THE LAW
D. A. Zubrik

Yanka Kupala State University

Abstract: the article is analyzed the term “law” in the presumption of 
knowledge of the law. Various approaches to understanding of this term are 
considered. The limits of the effect of the presumption of knowledge of the 
law on legal acts are determined. Conclusions are given regarding the 
interpretation of the term “law”.
Key words: law, the presumption of knowledge of the law, rule of law, 
interpretation, legal act, official publication, government.

В содержании презумпции знания закона закладывается, что лицо 
всегда знает закон, пока не будет доказано обратное. Однако при тол-
ковании данной презумпции возникает проблема касательно того, что 
именно понимается под законом. Из этого следует вопрос: в презумпции 
знания закона термин «закон» необходимо понимать как один из видов 
нормативных правовых актов или могут также использоваться иные пра-
вовые акты? В данном научном исследовании мы рассмотрим различ-
ные подходы к пониманию данной проблематики.

В римской юриспруденции слово “lex” (закон) характеризовалось как 
акт, который исходит от органов политической публичной власти. Бо-

© Зубрик Д. А., 2023
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лее того, те правовые акты, которые исходили от органов государствен-
ной власти, публично провозглашались и приобретали общеобязатель-
ное значение. Из этого следует, что термин “lex” можно перевести как 
публичное обязывание1.

В своей работе Н. В. Сильченко определял, что современное понима-
ние закона как акта верховной государственной власти возникло из-за 
длительной эволюции правовых систем, развития философских и поли-
тико-правовых идей. К примеру, романо-германская правовая система 
сохранила в основе первоначальное понимание закона как акта госу-
дарственной власти. Однако, если говорить про правовую систему Рус-
ского государства, то термин «закон» использовался в качестве обозна-
чения как актов государственной власти, так и имевших общеобязатель-
ное значение местных обычаев и традиций2.

Также закон можно определять как с формальной, так и с материаль-
ной точек зрения. С формальной точки зрения, закон понимается как вся-
кое определение, исходящее от органа, выражающего суверенную волю 
коллективности, образующей основу государства3. Иными словами, за-
кон – система правил поведения, предписанная государством и регули-
рующая конкретные правоотношения.

Если говорить о законе с материальной точки зрения, то здесь идет речь 
об акте, который является законом по своей сути, независимо от государ-
ственного органа, издавшего его4. В данном случае мы можем говорить о 
конкретном правовом акте с систематизированными нормами права, ре-
гулирующими установленные правоотношения. Закон как нормативный 
правовой акт должен содержать в себе следующие признаки: 1) обладать 
высшей юридической силой; 2) быть принятым в установленном поряд-
ке высшим законодательным органом; 3) носить первичный характер, т.е. 
исходить от представительных органов, соответственно, выражать волю 
народа; 4) отражать наиболее важные общественные отношения.

Следует отметить, что в Законе Республики Беларусь «О нормативных 
правовых актах» от 17 июля 2018 г. № 130-3 (далее – Закон) определяет-
ся, что закон – это нормативный правовой акт, закрепляющий принци-
пы и нормы правового регулирования наиболее важных общественных 
отношений5.

Необходимо указать, что закон также выступает как общее предпи-
сание. Это объясняется тем, что в законе содержится предписание, ко-

1 См.: Сильченко Н. В. Закон : этимология слова и генезис понятия // Право и демо-
кратия. Минск, 1992. Вып. 5. С. 9–15.

2 См.: Там же.
3 См.: Дюги Л. Конституционное право. Общая теория. М., 1908. С. 957.
4 См.: Там же.
5 О нормативных правовых актах : Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь. Минск, 2022.
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торое не исчезает после применения, а распространяется на все возни-
кающие случаи, пока этот закон не будет отменен. Более того, предпи-
сание является общим даже и тогда, когда применялось единожды6. По 
нашему мнению, такая позиция вполне обоснована. Однако необходимо 
понимать, что текст закона достаточно формализован, соответственно, 
распространяет свое действие только на те общественные отношения, 
которые были описаны.

Следует отметить, что в Законе предусмотрены ненормативные пра-
вовые акты, локальные акты и технические нормативные правовые акты 
(далее – ТНПА). Ненормативные правовые акты являются официальны-
ми документами, принятыми уполномоченными органами, и не содер-
жат в себе норм права. Из этого следует вопрос: распространяет ли свое 
действие презумпция знания закона на такой вид правового акта? Да, 
распространяет. Несмотря на то, что ненормативный правовой акт не со-
держит в себе норм права, однако он устанавливает обязательные пред-
писания в целях применения действующих норм права. Соответственно, 
незнание текста такого правового акта не освобождает от мер государст-
венного принуждения, в случае несоблюдения указанных предписаний.

Что касается локальных актов, то здесь подразумевается официаль-
ный документ, принятый нормотворческим органом, в котором опреде-
ляются обязательные для исполнения правила организации внутренней 
деятельности данного органа и его территориальных органов. Локаль-
ные акты также попадают под действие презумпции знания закона, так 
как устанавливают обязательные для исполнения правила поведения.

Если говорить о ТНПА, то здесь имеются в виду государственные и 
межгосударственные стандарты, государственные технические класси-
фикаторы и отраслевые стандарты, утвержденные законодательством Ре-
спублики Беларусь, и иные акты, регламентирующие техническое норми-
рование. В ТНПА указываются требования, следовательно, они подлежат 
обязательному выполнению. Из этого следует, что должностное лицо, в 
чьи обязанности входит соблюдение требований ТНПА, подлежит ответ-
ственности в случае неисполнения предписанных положений, т.е. попа-
дает под действие презумпции знания закона.

Необходимо отметить, что в содержании презумпции знания зако-
на заложено, что лицо знает не конкретный закон, а совокупность норм 
права. Более того, нормы права устанавливаются и охраняются государ-
ством. В данном случае речь идет о праве как о регуляторе обществен-
ных отношений. Из этого следует вопрос: можем ли мы при толковании 
презумпции знания закона отождествлять термины «закон» и «право»?

Право характеризуется как совокупность правил поведения, исходя-
щих от государства или поддерживаемых им в качестве средства реше-

6 См.: Дюги Л. Указ. соч.
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ния юридических дел7. Закон – принимаемый в особом порядке и обла-
дающий высшей юридической силой нормативный правовой акт, выра-
жающий государственную волю по ключевым вопросам регулирования 
общественной и государственной жизни8. Из вышеприведенных терми-
нов можно понять, что понятие «право» гораздо шире понятия «закон». 
Это объясняется тем, что право формируется за счет источников права, 
а именно: правовой обычай, юридический прецедент, нормативный акт 
и нормативный договор. В то же время закон является одним из видов 
нормативного акта. То есть, понятия «право» и «закон» не тождествен-
ны, но при этом неразрывно связаны друг с другом.

Но можем ли мы отождествлять данные термины при толковании пре-
зумпции знания закона в отношении общего субъекта права? Нет, не мо-
жем. Такое положение можно объяснить тем, что общему субъекту права 
не нужно знать всю систему норм права, а лишь те, которые затрагивают 
основные права и обязанности.

Но можем ли мы использовать замещение терминов при применении 
презумпции знания закона в отношении специального субъекта? Опять 
нет. Это обосновано тем, что основным источником права в Республике 
Беларусь является нормативный акт, который, соответственно, специ-
альный субъект должен знать. Несмотря на то, что остальные источники 
права носят рекомендательный характер, специальный субъект должен 
владеть необходимой информацией, однако незнание правового обы-
чая, юридического прецедента или нормативного договора не влечет за 
собой негативные последствия.

Кроме того, право как регулятор общественных отношений по своей 
сущности абстрактно и не имеет никакого нормативного закрепления. 
В то же время в законе отражаются основные права и обязанности гра-
ждан, за нарушение которых возлагается ответственность.

Из сказанного выше можно сделать вывод, что при толковании пре-
зумпции знания закона заменять термин «закон» на «право» не пред-
ставляется возможным, так как право отражает систему установленных 
правил поведения, а закон непосредственно их регламентирует.

Необходимо отметить, что презумпция знания закона может иметь 
место только в том случае, если государство в полной мере обеспечило 
возможность знать законы. В данном случае речь идет о должном опу-
бликовании законов. В соответствии с Декретом Президента Республики 
Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 3 «О некоторых вопросах опубликова-
ния и вступления в силу правовых актов Республики Беларусь» (далее – 
Декрет) официальным опубликованием правовых актов, включаемых в 

7 См.: Теория права и государства : учебник для юридических вузов / под ред. В. В. Ла-
зарева. М., 1997. 432 с. 

8 См.: Там же. 
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, является 
доведение этих правовых актов до всеобщего сведения путем размеще-
ния их текстов в полном соответствии с подписанными подлинниками 
на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь9. Из 
этого следует, что закон, опубликованный должным образом, был дове-
ден до населения, и законодатель считает, что граждане ознакомились в 
полной мере с нормативным актом.

Более того, в Декрете предусмотрены неофициальные источники опу-
бликования. Сюда относят: 1) газета «СБ. Беларусь сегодня»; 2) газета «Звя-
зда»; 3) газета «Народная газета»; 4) газета «Рэспубліка»; 5) иные печатные 
периодические издания, определяемые законодательством10. Однако, так 
как данные периодические издания являются неофициальными источни-
ками опубликования, то ссылаться на то, что до населения был доведен за-
кон в полной мере, не представляется возможным. Неофициальные источ-
ники опубликования могут служить исключительно средством донесения 
до населения информации о существовании конкретного закона, ссылкой 
на официальный источник опубликования, т.е. ссылкой на Национальный 
правовой интернет-портал Республики Беларусь.

Следует указать, что под действие презумпции знания закона не по-
падают те нормативные акты, которые не были опубликованы в соот-
ветствии с действующим законодательством. Это объясняется тем, что 
закон, который не был должным образом опубликован, не может доне-
сти до населения в полной мере те нормы права, которые были отраже-
ны в принятом законе.

Более того, презумпция знания закона не распространяется на те 
нормативные правовые акты, которые не были приняты установлен-
ным образом или были отменены иным принятым актом, так как они 
не обладают юридической силой, соответственно, нарушение таких ак-
тов не влечет за собой негативные последствия.

Таким образом, можно сделать вывод, что термин «закон» может опре-
деляться, как, с одной стороны, нормативный правовой акт, обладающий 
высшей юридической силой, так и, с другой стороны, иной правовой акт, 
в котором содержится общеобязательное предписание.
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anniversary of the founding of the Chamber of Theory and History of State 
and Law of Voronezh State University (November 25 – December 16, 2022), 
and the proceedings of the participants of the conferences included into the 
Anniversary Scientific Session.
Key words: legal anthropology, Chinese legal consciousness, monuments of law, 
legal traditions, Eastern legal tradition, Western legal tradition, history of law. 

Юбилейная научная сессия, состоявшаяся на юридическом факуль-
тете Воронежского государственного университета 25 ноября – 16 декаб-
ря 2022 г., была посвящена 60-летию кафедры теории и истории го-
сударства и права Воронежского государственного университета.

В рамках Юбилейной научной сессии состоялось несколько научных 
мероприятий различного формата и состава участников: 

• Международная междисциплинарная научно-практическая кон-
ференция «Достижения и проблемы юридической антрополо-
гии» (25 ноября 2022 г.);

• Межвузовский круглый стол магистрантов, аспирантов и соискате-
лей «Источники права: эволюция и современное состояние» (9 де-
кабря 2022 г.);

• Мастер-класс «Культурологические особенности китайского пра-
восознания» (13 декабря 2022 г.);

• Межвузовский конкурс научных работ студентов-бакалавров и 
специалистов «Цивилизационные исследования государственно-
сти: история и современность»;

• Вторая международная научная междисциплинарная конференция 
памяти профессора М. Г. Коротких «Мировая эволюция в памятниках 
права: правовые традиции Востока и Запада» (16 декабря 2022 г.).

Юбилейная научная сессия была открыта 25 ноября 2022 г. Междуна-
родной междисциплинарной научно-практической конференцией 
«Достижения и проблемы юридической антропологии», проведен-
ной на базе дискуссионной площадки Научно-образовательного центра 
юридической антропологии и конфликтологии юридического факульте-
та ВГУ в смешанном – офлайн- и онлайн-формате.

Работу конференции открыла руководитель Научно-образовательно-
го центра юридической антропологии и конфликтологии юридического 
факультета ВГУ, заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права, доктор юридических наук, профессор Светлана Николаевна Ма-
хина, рассказав об истории кафедры и основных направлениях ее дея-
тельности в настоящее время, одним из которых является проведение 
антропологических правовых исследований. Модератором конференции 
выступила доцент кафедры теории и истории государства и права, кан-
дидат юридических наук, доцент Наталья Владимировна Малиновская.
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Международный формат конференции объединил ученых из ше-
сти  стран – России, Беларуси, Таджикистана, Китая, Вьетнама и Эква-

дора. Российское юридическое 
сообщество было представлено 
учеными из Воронежа, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону, Улан-Удэ, Екатеринбурга, 
Иваново, Белгорода, Рязани, Са-
мары, Нижнего Новгорода, Кур-
ска, Вологды.

Первым на пленарном за-
седании был доклад доктора 
юридических наук, профессора, 

главного научного сотрудника отдела теории права и междисциплинар-
ных исследований Института законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве РФ, заслуженного работника высшей шко-
лы РФ Дмитрия Алексеевича Пашенцева, который подчеркнул, что 

следует различать антрополо-
гию права и антропологический 
подход к праву. Значимость по-
следнего в юридической науке 
обусловлена современным пе-
реходом к неклассической на-
учной рациональности, одной 
из составляющих которой яв-
ляется «антропологический по-
ворот». Процесс конструирова-
ния правовой реальности про-

исходит в три этапа: создание знаковой формы, осознание этой фор-
мы участниками общественных отношений и трансформация правово-
го регулирования в повседневное массовое поведение общества. Наи-
более важным является именно последний этап, однако при принятии 
законов данный аспект часто забывается. Результатом является отсут-
ствие должной регулятивной эффективности нормативного правово-
го акта. В современной юридической науке акценты с необходимостью 
должны смещаться с изучения форм права на правосознание и право-
вое поведение. Следует выявлять причины соответствующего поведе-
ния и способы влияния на правосознание в целях достижения желае-
мого правового результата.

В истории государства и права достаточно подробно изучена нор-
мативная основа, но реальное правовое поведение в конкретный исто-
рический период в основном остается неизученным. Поэтому одной из 
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главных задач современной историко-правовой науки должно являть-
ся изучение правосознания и правового поведения «homo juridicus» в 
определенную историческую эпоху. Именно в этом случае будет воз-
можно реконструировать реальную правовую жизнь, которая в значи-
тельной степени отличалась от действующих в тот исторический момент 
памятников права, на которых традиционно юридическая наука дела-
ет основной акцент. В связи с этим необходимо развивать историко-ан-
тропологическую концепцию права, которая должна соединить две те-
ории – идеи немецкой исторической школы права о значимости тради-
ций и «народном духе» и положения современного антропоцентризма 
в рамках социологических правовых исследований, представленные в 
научных трудах И. Л. Честнова и В. И. Павлова. Центральным объектом 
исследований для современной юридической науки должен стать имен-
но человек, его правосознание и правовое поведение. Только так мож-
но будет в полной мере анализировать правовую жизнь и создавать эф-
фективное законодательство.

Заведующий кафедрой теории и истории государства и права Санкт-
Петербургского государственного университета, доктор юридических 
наук, профессор Владислав Владимирович Архипов в своем докладе 
затронул интересную проблема-
тику игрового поворота в юри-
дических исследованиях.

Он подчеркнул, что петер-
бургская школа теории права 
давно занимается изучением 
типов научной рационально-
сти. При этом особое внимание 
уделяется языковому повороту в 
юридической науке. В то же вре-
мя, несмотря на активное разви-
тие, в том числе аналитической юриспруденции, языковой и игровой по-
вороты, определившие методологию многих наук на годы вперед, в рос-
сийской юридической науке еще только начинают включаться в право-
вые исследования. Отечественная правовая культура стремится вытес-
нить игровые аспекты научного дискурса, что объясняется, с одной сто-
роны, недостаточной научностью (несерьезностью) тематики, а, с дру-
гой – несвоевременностью такой постановки вопроса. В то же время в 
ракурсе антропологического подхода стремление к игре является одним 
из свойств человеческой натуры. И, если рассматривать игровой поворот 
сквозь призму осознания и эксплицирования представления о каком-ли-
бо фундаментальном факторе, влияющем на наше представление о мире, 
то он, безусловно, является главным фактором, определяющим дискурс 

Малиновская Н. В.   Обзор Юбилейной осенней научной сессии...



ЖУРНАЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
JOURNAL OF LEGAL ANTHROPOLOGY AND CONFLICTOLOGY130

XX столетия. Право и игру объединяют сразу два важных момента: они 
основаны на формальных правилах и существуют постольку, поскольку 
их участники соглашаются эти правила соблюдать. В противном случае 
игра разрушается, а правовая система находится в критическом состоя-
нии. Эти идеи поддерживаются, в частности, социологическими право-
выми исследованиями. Игровой поворот плавно перетекает в медиаль-
ный поворот, поскольку новые виды игр возникают в контексте инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий. Медиальный поворот, 
в свою очередь, подразумевает зависимость не только от языка и ком-
муникации, но и от средств воспроизводства и распространения инфор-
мации. Представления о человеке, представления человека о самом себе 
конструируются исходя из образов, которые мы постигаем из артефактов 
медиареальности. Наше восприятие опосредовано, и в настоящее время 
происходит отчуждение людей друг от друга, чему способствуют, в том 
числе, коммуникация и восприятие образов через медиатехнологии. От-
сюда – два парадоксальных момента. С одной стороны, в современном 
мире медиа формирует образ человека, но значительной частью медиа 
является, в широком смысле, элемент игры.

Медиальный поворот в совокупности с игровым поворотом порожда-
ют серьезный вызов нашей современности – контекст «постправды», рас-
пространения недостоверной информации под видом достоверной, в том 
числе в связи с использованием технологий искусственного интеллекта 
и формированием «дипфейков».

При этом возникает острый дискуссионный момент: если право в на-
стоящее время рассматривается как коммуникация, а последняя в усло-
виях «постправды» бывает недостоверной, то как в таком случае возмож-
но право вообще?

Антропологическое измерение предполагает внимание к играм как 
элементу культуры в самом широком смысле и задает три возможных 
направления развития правовых исследований:

– аналогия права и игры, имеющая серьезное эпистемологическое 
значение; 

– рассмотрение, в том числе в историческом контексте, вопроса о том, 
что определяет значение исхода игры для реальных правоотношений, 
которые внутри игры не находятся;

– различение игры и сферы «серьезного» как юридически значимого 
в контексте влияния игровой сферы на конкретные правовые отношения.

Доклад главного научного сотрудника центра судебного права Инсти-
тута законодательства и сравнительного правоведения при Правительст-
ве РФ, доктора юридических наук, профессора Олега Анатольевича Сте-
панова продолжил антропологическую тематику конференции с пози-
ций цифрового ракурса современной эпохи. О. А. Степанов подчеркнул, 
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что, исследуя процессы юриди-
зации бытия человека, юриди-
ческая антропология в услови-
ях современности не может не 
учитывать достижения совре-
менных цифровых технологий, 
являющихся неотъемлемой ча-
стью современной жизни. По-
скольку объем произведенной 
человеком информации к насто-
ящему времени является колос-

сальным и значительная ее часть сейчас создается в электронной форме, 
то при ее анализе и учете необходимым и эффективным будет исполь-
зование искусственного интеллекта. В то же время роль последнего оце-
нивается неоднозначно, в том числе в качестве потенциальной угрозы 
человеческому обществу. Возникают вопросы о возможности автономии 
разума искусственного интеллекта, которые, по мнению О. А. Степано-
ва, также должны становиться предметом антропологических правовых 
исследований, формируя новое направление этики. Одними из возника-
ющих проблем при этом становятся потенциальная утрата приватности 
человеческой жизни и вероятность постановки ее под контроль искусст-
венного интеллекта, а также переориентирование финансовой политики 
государства на соображения исключительной целесообразности и выгоды.

Одним из центральных проблематических докладов на конферен-
ции стал доклад о базовых элементах права в антрополого-правовой 
концепции докторанта Академии Министерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь, кандидата юридических наук, доцента Вадима Ивано-
вича Павлова. Он подчеркнул, что в условиях современной реальности 
юридическая антропология рассматривается, главным образом, в двух 
ракурсах: 1) как юридическая этнология, занимающаяся исследованием 
правовых культур и традиций различных народов, концептуализирован-
ная в XX в. французским ученым Норбером Руланом, и 2) как теоретико-
методологическое направление, т.е. некоторые эпистемы современной 
юриспруденции, занятые разработкой базового языка фундаменталь-
ной правовой теории. Второй аспект связан с кризисом классической и 
разработкой неклассической (современной) методологии юридической 
науки. Первое направление не связано с понятием кризиса, что отража-
ет восприятие европейским сообществом развития четвертого и пятого 
поколений права человека как нормального явления. Второе направле-
ние, напротив, развивается на основе осмысления антропологического 
кризиса и антропологического поворота в правовой реальности. Одним 
из центральных становится понятие «человекомерности права», которое 
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в то же время интерпретируется по-разному. Так, гуманистическое ев-
ропейское направление мысли предлагает понимать человекомерность 
сквозь призму прав человека, в то время как современное антрополо-
гическое направление теории права рассматривает данное явление как 
ответ и реакцию на кризис понимания места и роли человека в право-
вой реальности. С позиций инструментального подхода, для разработ-
ки догмы права юридической антропологии требуется образ человека 
в правовой реальности. Однако описать и сформировать его довольно 
непросто. Господствующей описательной схемой формализации лица в 
современной теории права является концепция субъекта права. В то же 
время для формирования образа «человека юридического» необходимо 
использование инструментария философской антропологии, которую в 
современной науке представляют С. С. Хоружий и Ф. И. Гиренок. Для эф-
фективных антропологических исследований необходим также анализ 
культуры и понимания конкретного человека как представителя опре-
деленной правовой, а также религиозной культуры и традиции. Отраже-
нием такой практики в нормативном пласте действительности является 
Указ Президента РФ от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей», в котором среди ценно-
стей прав человека и гуманизма упоминается приоритет духовного над 
материальным. И это также дает повод для многих дискуссий в юриди-
ческой доктрине и новых концепций правотворчества в сфере консти-
туционализма.

В. И. Павлов обратил внимание на взаимосвязь юридико-антропологи-
ческих и конфликтологических исследований, подчеркнув, что интенции 
юридической антропологии на постсоветском доктринальном простран-
стве проявляли себя в трудах по юридической конфликтологии, в частно-
сти, академика В. Н. Кудрявцева. В этом выражала себя деюридизация пра-
вового конфликта и правонарушения, когда внимание акцентировалось на 
личностных особенностях человеческого мышления в рамках конкретного 
спора. Впоследствии эти исследования прекратились, но сейчас они актуа-
лизируются и получают свое новое развитие в контексте широкого внедре-
ния медиации в сферу разрешения самых разных юридических конфликтов.

Доклад директора Центра изучения государства и права стран Вос-
точной Азии Восточно-Сибирского государственного университета тех-
нологий и управления, доктора исторических наук, доцента Павла Ни-
колаевича Дудина был посвящен интересной проблематике соотно-
шения личности и правовых традиций в государствах Восточной Азии. 
П. Н. Дудин поставил вопрос о степени близости, преемственности и кор-
реляции современного права как такового и правовых традиций восточ-
но-азиатских государств. Антропоцентризм никогда не являлся сколь-

Малиновская Н. В.   Обзор Юбилейной осенней научной сессии...



ЖУРНАЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
JOURNAL OF LEGAL ANTHROPOLOGY AND CONFLICTOLOGY 133

ко-нибудь значимой идеологической и практической установкой в дан-
ных государствах, что порождало стереотипы о карательном характере 
восточно-азиатского права. Ряд исследователей пытались разрушить эти 
стереотипы, подчеркивая отсутствие какой-либо выраженной жестоко-
сти, например, китайского права в сравнении с английским, которое, в 
свою очередь, отличалось множеством составов преступлений, карае-
мых смертной казнью, и изощренностью последней. В китайском праве 
используются многие категории европейского права. Но они получают 
различное выражение. Так, многие законы, именуемые уголовными, в 
действительности такими не являлись, регулируя семейные отношения 
или сферу государственного управления.

Китайское право и его отрасли можно рассматривать сквозь призму 
антропологического подхода, результатом чего будет выявление различ-
ных личностных аспектов в правовых нормах. Так, в сфере наложения на-
казаний по китайскому праву личностные начала присутствуют в учете 
семейного положения и родственников виновного, а также личных мо-
тивов совершения должностных преступлений. В фискальной сфере лич-
ностные аспекты проявляют себя в учете нарушений правил регистрации 
домохозяйств и лиц, к ним приписанных, или незаконном пользовании 
семейным (домохозяйским) имуществом. В целом китайское правовое 
регулирование развивалось достаточно специфично, что позволяет сде-
лать вывод об отсутствии ярко выраженного в нем частного интереса и 
особом – в отличие от классического римского подхода – структуриро-
вании системы традиционного права.

Особым гостем конференции стал председатель Избирательной ко-
миссии Воронежской области, кандидат исторических наук Илья Серге-
евич Иванов, обративший в своем докладе внимание на антропоцент-
ричность как один из доминиру-
ющих трендов развития совре-
менного избирательного права. 
В настоящее время в нем при-
сутствуют две тенденции, одна 
из которых связана с законно-
стью и легитимностью процеду-
ры выборов, а другая направле-
на на формирование доверия к 
институтам и механизмам изби-
рательного права среди широко-
го круга населения. При этом государственная политика ориентирована 
на конкретизацию ряда действующих норм и ревизию отдельной их ча-
сти с позиций эффективности правового регулирования. Но в целом все 
конструирование правовых норм акцентировано на избирателе и предо-
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ставлении ему максимально удобных механизмов реализации волеизъ-
явления. Основные новации и изменения, происходящие в современном 
избирательном праве, обусловлены влиянием цифровизации, но есть и 
те, которые касаются взаимодействия человека с человеком.

И. С. Иванов отметил, что с 2017 г. Центральной избирательной комис-
сией был запущен механизм «мобильный избиратель», который пришел 
на смену механизму открепительных удостоверений. Он напрямую ори-
ентирован на удобство голосования и привлечения к участию в выборах 
более широкого круга избирателей. Прошедшие годы действия этого ме-
ханизма подтверждают его эффективность, востребованность и позитив-
ное восприятие обществом. Другим нововведением является концепция 
многодневного голосования, которая также успешно применяется и содер-
жит в себе выраженные организационно-гуманитарные начала. Несмотря 
на то, что проведение трехдневной интенсивной работы является значи-
тельной нагрузкой на избирательные комиссии, акцент на антропоцент-
ричности современного избирательного права способствовал нахождению 
тех решений и механизмов, которые сохранили концепцию многоднев-
ного голосования ради удобства и привлечения избирателей. Еще одним 
новым механизмом стало проведение дистанционного электронного го-
лосования, которое базировалось на механизме «мобильный избиратель». 
Первый раз такая форма голосования была применена в 2019 г. локально 
в пределах Москвы, в 2020 г. механизм был выведен на общероссийский 
уровень. Анализ статистических данных подтвердил, что явка среди той 
части населения, которая выбрала для себя формат дистанционного элек-
тронного голосования, составила около 90 %. Это также доказывает эффек-
тивность и востребованность данного механизма. Таким образом, на при-
мере направлений развития избирательного права антропоцентричность 
государственной политики явно выражена. Серьезной проблемой, которая 
нуждается в разрешении в ближайшем будущем, является проблема дове-
рия избирателей, результативность решения которой во многом зависит 
и должна быть основана на антропологических исследованиях.

Заведующий кафедрой те-
ории и истории государства и 
права Южного федерального 
университета, доктор юридиче-
ских наук, профессор Алексей 
Игоревич Овчинников в сво-
ем докладе обратился к катего-
рии правосознания как ключе-
вой для антропологических ис-
следований права. В современ-
ной юриспруденции доминиру-
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ет социокультурный подход, согласно которому право рассматривается 
как продукт различных национальных культур. В данном случае возни-
кают многие дискуссионные вопросы о возможности отделения права от 
морали, автономии права и другие, решение которых во многом зависит 
от понимания природы нравственности.

Старший научный сотрудник Института философии и права УрО 
РАН, кандидат исторических наук Павел Игоревич Костогрызов 
обратил внимание на состояние и перспективы развития антрополо-
гии права в России. Одной из главных проблем является отсутствие 
взаимосвязи между двумя направлениями антропологических пра-
вовых исследований, связанных с этнологией или постклассической 
юриспруденцией.

Подобная проблема существует не только в России. Американский 
антрополог Марк Гудейл в монографии «Антропология и право: крити-
ческое введение» (2017 г.) также указывает, что в американской доктри-
не существуют два отличающихся друг от друга направления, которые 
он именует «антропология права» и «юридическая антропология». Пер-
вым занимаются собственно антропологи, которые ориентированы на 
изучение человека, а вторым – юристы, которые в большей степени из-
учают право. П. И. Костогрызов обратил внимание, что оба подхода яв-
ляются неоправданно узкими и антропологические исследования будут 
более плодотворными, если объединить усилия представителей и того, и 
другого подхода. В американской доктрине, при той же ситуации, подход 
более прагматический. Там используют данные антропологии для реа-
лизации механизмов альтернативного разрешения споров. Напротив, в 
отечественной доктрине преобладает глубоко теоретизированный под-
ход, с высокой степенью научных абстракций. Между тем, антропологи-
ческие исследования невозможны без опоры на эмпирические данные. 
Поэтому их учет необходим хотя бы отчасти. И наилучшим вариантом 
в данной ситуации будет именно объединение усилий представителей 
различных подходов.

Другой важной проблемой юридической антропологии является про-
блема методологическая. Одни ученые нередко упрекают рассматрива-
емую сферу знаний в эклектичности методов, что другие объясняют как 
междисциплинарность. Открытым в данном случае остается вопрос, 
нужны ли юридической антропологии самостоятельные методы иссле-
дования. Такие предложения звучат в юридической науке, но не являют-
ся вполне обоснованными. Антропологические исследования способны 
в достаточной мере развиваться на основе имеющегося набора исполь-
зуемых методов.

Еще одним дискуссионным вопросом юридической антропологии 
является понятие «обычное право», которое позиционируется как пред-
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мет антропологических исследований, но на данный момент является 
весьма устаревшим. Предлагаемые отдельными исследователями вме-
сто него понятия «этническое право» и «этноправосудие» не являются 
состоятельными, поскольку этнос не представляет собой организован-
ную форму существования, а потому он не может создавать право. Более 
правильным в современных условиях П. И. Костогрызов считает термин 
«общинное право», поскольку именно он отражает истинный предмет 
исследования юридической антропологии и находит свое выражение в 
ряде доктринальных трудов.

От Воронежского государственного университета с докладами вы-
ступили Марина Валентиновна Карасева,  Павел Николаевич Бирюков и 
Юлия Владимировна Сорокина.

Заведующий кафедрой финансового права, доктор юридических наук, 
профессор Марина Валенти-
новна Карасева охарактеризо-
вала отдельные антропологиче-
ские аспекты финансово-пра-
вовой системы регулирования. 
Она подчеркнула, что в рамках 
финансовой и налоговой систе-
мы положение человека являет-
ся в наибольшей степени уни-
версальным и минимально за-
висящим от культурно-истори-

ческих традиций. Одно временно оно является и в наименьшей степени 
дифференцированным. Положение человека в финансовой системе на-
иболее сложное, хотя в ней существует множество механизмов защиты 
прав человека. Это обусловлено характерными чертами финансово-пра-
вового регулирования: его существенной жесткостью, невозможностью 
понимания человеком концепции финансово-правового регулирования, 
антагонистическим характером взаимоотношений человека и государ-
ства в рамках налоговой политики, наибольшей степенью материальных 
обременений человека и проявившейся неожиданным образом в послед-
нее время нравственной оценкой человека в рамках финансово-налого-
вой системы – характеристикой его в качестве налогового патриота или 
непатриота. В результате комбинаторного взаимодействия и проявления 
перечисленных свойств правового регулирования личность в финансо-
во-налоговой сфере оказывается в наиболее ограниченном положении, 
поскольку система исключает свободу усмотрения в данном случае даже 
для властвующего субъекта.

Доклад заведующего кафедрой международного и евразийского пра-
ва, доктора юридических наук, профессора Павла Николаевича Бирю-

Малиновская Н. В.   Обзор Юбилейной осенней научной сессии...



ЖУРНАЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
JOURNAL OF LEGAL ANTHROPOLOGY AND CONFLICTOLOGY 137

кова был посвящен вопросам корреляции документов ФАТФ и право-
вой системы России. Правовые документы ФАТФ имеют форму стандар-
тов, а также руководств по лучшей практике, учебников и рекомендаций. 
С формальных позиций их учет не является обязательным, однако обыч-
но государства учитывают их при реализации соответствующих стандар-
тов в своей правовой системе. Особое значение имеют разработанные и 
принятые в 2012 г. 49 Рекомендаций в новой редакции, которые позво-
ляют лучшим образом защищать правовую систему РФ. Стандарты ФАТФ 
считаются актами международных организаций, поэтому к ним не при-
меним механизм имплементации международных договоров. Их значе-
ние в правовой системе РФ состоит в дополнении внутригосударствен-
ного правового регулирования международным компонентом, который 
в данном случае выступает ориентиром для отечественного законодате-
ля, инициируя процессы правотворчества.

Профессор кафедры теории и истории государства и права, доктор 
юридических наук, профессор Юлия Владимировна Сорокина обра-
тилась к антропологическим аспектам в христианской доктрине. По 
ее мнению, христианство внесло большой вклад в осознание лично-
сти человека и обоснование его как ценности. Именно здесь следует 
искать первоосновы современного антропоцентризма. Это проявля-
ется еще в ветхозаветном учении, где описывается договорная кон-
цепция отношений между Богом и человеком в лице Авраама. Уже это 
обосновывает наиважнейший тезис, отражающий уважение к челове-
ческой личности и достоинству, поскольку договор предполагает ра-
венство сторон.

Впоследствии идея личности развивается у Фомы Аквинского, ко-
торый отстаивает идею целостности человека, отражающую симби-
оз души и тела. Только при таких условиях человек может формиро-
ваться как личность, достойная уважения и свободы выбора. И в на-
стоящее время томизм в виде несколько модернизированного учения 
Ф.  Аквинского является основной доктриной католической церкви. 
При этом важно заметить, что в таком виде христианство не принима-
ет индивидуализм, развитый впоследствии протестантским направле-
нием. Размышляя о человеке как таковом, современная христианская 
доктрина не выходит на универсализм, а обращает внимание на вза-
имодополняющее единение полов – только союз мужчины и женщи-
ны способствует наиболее совершенному развитию человека. Право-
вая идея формального равенства в христианской доктрине переходит 
в концепцию равного достоинства людей, каждый из которых в рав-
ной мере достоин уважения.

Доцент кафедры философии и социологии Московского государствен-
ного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), канди-
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дат философских наук, доцент 
Максим Александрович Бе-
ляев продолжил антропологи-
ческую проблематику конфе-
ренции рассмотрением катего-
рий агентности и субъектности в 
юридической антропологии. Он 
отметил, что антропоцентризм 
является не состоянием, а свое-
го рода «точкой сборки» совре-
менного общества в условиях, 

когда техника и технология становятся теми механизмами универсали-
зации, которые выстраивают механизмы под себя. Антропология права 
представляет собой специфическую науку о «понимании понимания». 
Нам необходимо понять картину мира других сообществ и культур, их 
нормативность и систему ценностей. В связи с этим антропологический 
метод – только один, и это юснатурализм.

Мир субъектов права традиционно децентрализован, поскольку это-
го требует принцип формального равенства. В мире субъектов права нет 
«я», а есть только «другие», которые четко определены через конструк-
ции правоотношений. Однако схематичный мир правовых субъектов на-
слаивается на реальный, фактический жизненный мир. И в нынешних 
условиях техника и искусственные алгоритмы являются вызовом для 
современного человека. Изначально отталкиваясь от концепции агент-
ности, мы приходим к концепции субъектности, поскольку начинаем де-
легировать искусственному механизму возможность принятия решений. 
В совре менной науке существуют различные предложения понимания 
места и роли искусственного интеллекта. Большинство теорий утвержда-
ют, что даже при отсутствии жизненного мира у искусственных организ-
мов зачатки субъектности у них могут быть, что обосновывается нарра-
тивностью. При том, что данные программы, действуя как агенты, через 
какое-то время порождают эмоциональное отношение к себе, неизбеж-
но возникает идея их субъектности, и вопрос возникает лишь о формах 
ее выражения и конструирования.

Заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ива-
новского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент Евгений Леонидович Поцелуев поднял важную и интересную 
проблему отчуждения индивида от государства и права. Он отметил, 
что понятие отчуждения по-разному определяется в гуманитарных на-
уках. В современных условиях проблема отчуждения во многом связана 
с применением современных цифровых технологий. С позиций антро-
пологических исследований право или протоправо возникает и сущест-
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вует именно для разрешения конфликтов. Крайние формы отчуждения 
от права находят свое выражение в преступлениях и суицидах. Истори-
чески суицид получал отрицательную правовую оценку и последствия, 
что отражалось, например, в законодательстве эпохи Петра I. Девиант-
ное поведение как отклонение от нормы также вызывает ряд дискуссий, 
поскольку нормативность может восприниматься различно. Современ-
ная девиантология изучает взаимосвязь между нормативностью и суи-
цидом, выделяя такие виды самоубийств, как альтруистические, аноми-
ческие и другие. Отчуждение индивида от государства и права в настоя-
щее время наиболее ярко проявляет себя в сфере избирательного права в 
виде низкой явки на выборы. В то же время отдельными формами отчуж-
дения выступают старообрядчество и монашество, эмиграция и другие. 

Помимо негативных, можно выделить и позитивные аспекты отчуж-
дения, которые неочевидны и заключаются в отчуждении индивида от 
государства при тоталитарном или авторитарном режимах: гражданское 
неповиновение индийского населения во времена господства Велико-
британии, антивоенные компании во времена войны в США и борьба за 
права афроамериканского населения. Борьба, которая ведется в таких 
условиях, с формальных позиций права исторического периода счита-
ется нелегальной, но в современных условиях она выступает выражени-
ем истинно правового поведения. Таким образом, феномен отчуждения 
индивида от права и государства нужно рассматривать диалектически.

Доклад заведующего кафедрой теории и истории права и государст-
ва филиала РАНХиГС, доктора юридических наук, профессора Татьяны 
Владимировны Шатковской был посвящен нравственным началам 
традиционных правовых пред-
ставлений великорусских кре-
стьян. Она подчеркнула, что и 
в современных условиях высо-
котехнологического общества 
обращение к традициям обще-
ственной жизни является акту-
альным. Именно они помогают 
вырабатывать начала единства и 
позволяют наполнять абстракт-
ную идею права конкретным со-
держанием. Нравственность противопоставляется телесному миру, опе-
рирует понятиями «добра» и «зла», разделяется на христианскую и гра-
жданскую. Первая стоит выше второй, поскольку предъявляет более вы-
сокие требования к человеку.

Обычному праву в настоящее время уделяется значительное внима-
ние. В нем особый акцент делается на должное через понятия «общест-
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венной совести» и «правды». На уровне крестьянского правосознания 
можно говорить о разграничении понятий «права», «правды» и «закона». 
Именно «правда» служила идее равенства, поскольку каждый имел право, 
а иногда и был обязан стремиться к «правде» как к достижению высшей 
идеи справедливости. «Право» рассматривалось как данная кем-либо или 
признанная обычаем власть. Невиновность, признанная судом, не озна-
чала с необходимостью безгрешности человека. Только «оправданный» 
перед обществом и Богом человек считался действительно невиновным. 
Таким образом, несмотря на часто характеризуемый как примитивный 
быт великорусских крестьян, у них можно найти представления о таких 
высоких ценностях, как право и справедливость.

Центральной проблемой доклада доцента кафедры теории и истории 
государства и права Удмуртского государственного университета, кан-
дидата исторических наук, доцента Алексея Александровича Шепта-
лина стал гносеологический потенциал юридической антропологии в 
контексте проблем правогенеза. Он отметил, что позитивное право от-
нюдь не отражает всей пестрой соционормативной мозаики, составляю-
щей сегодня правовое пространство России. Народы Сибири и Крайнего 
Севера, народы Северного Кавказа и Волго-Вятского региона и в насто-
ящий момент соблюдают многовековые традиции. Изуче ние этих нем-
ногих этнологических источников составляет одну из главных задач сов-
ременной юридической антропологии, так как позволяет разобраться в 
истоках генезиса и становления первобытного нормативного регулиро-
вания и его последующей трансформации в обычное право, а затем – в 
право позитивное. Одной из проблем современной реальности являет-
ся несоответствие господствующего нормативистского понимания права 
реальной картине, возникающей на основе антропологических и этно-
логических материалов. И причиной данной проблемы является недоо-
ценка современной юридической наукой данных антропологических ис-
следований. Их расширение и введение в теоретико-правовую плоскость 
позволило бы углубить представления о праве и сформировать более эф-
фективные механизмы правового регулирования.

Профессор факультета права Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук, до-
цент Татьяна Анатольевна Алексеева в своем докладе обратила вни-
мание на концепцию личности в учении выдающегося испанского юри-
ста и государственного деятеля Ф. Пи-и-Маргаля о федерации, которое 
является актуальным в условиях современности. В 1873 г., в период пер-
вого провозглашения в Испании республики, он занимался активной по-
литической деятельностью. Его взгляды во многом определены его ката-
лонским происхождением. Согласно учению Ф. Пи-и-Маргаля, федера-
ция – не просто форма государственного устройства, а форма социаль-
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ного объединения вообще. Ей противостоят все унитарные государства, 
которые, по мнению ученого, несут только вражду и войны. Федерация 
не губит автономию индивида, и его развитие и может существовать при 
любой форме правления. При этом федерация представляет собой до-
бровольный союз свободных людей, который основан на наличии у них 
общих интересов. Особенностью федерации является единство при со-
хранении многообразия, когда недопустимы посягательства на свободу, 
автономию и традиции людей, которые составляют федерацию. Форми-
рование такой федерации происходит снизу вверх: первый уровень – 
города, затем – провинции и регионы, далее – нации и государства, и – 
в конце концов – предполагается формирование всеобщей федерации. 
Идеи Ф. Пи-и-Маргаля имеют настолько вневременное значение, что на 
них опирались при разработке конституционных проектов в Испании 
и в 30-х, и в 70-х гг. XX в., в том числе за счет их антропоцентричности.

Доцент кафедры теории права и гражданско-правового образова-
ния РГПУ имени А. И. Герцена, доктор юридических наук, доцент Елена 
Юрьевна Калинина отразила в своем докладе исторические особенно-
сти конструирования империи в средневековой Испании как технологии 
формирования государственно-правовой идентичности. Она обратила 
внимание на тот интересный факт, что концепция империи в Испании 
зародилась не сверху, из центра, а снизу, из общества. Этому способст-
вовало выделение в X в. на территории Испании отдельного субъекта – 
Кастилии, который сразу формировался как автономный и в определен-
ной мере протестный.

Здесь формируется особый тип правосознания, который отражал, пре-
жде всего, стремление к внутреннему единству населения. В результате 
в испанской истории возникает имеющее духовно-политический харак-
тер понятие «протонация», которое предполагает формирование особо-
го политико-правового пространства, нацеленного на единение, хотя из-
начально и несущего в себе идеи автономии. Именно на основе этой по-
литико-правовой идентичности в Испании впоследствии складывается 
концепция государственности.

Доцент кафедры теории и истории государства и права Нижегород-
ского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, кан-
дидат юридических наук, доцент Ольга Борисовна Купцова обрати-
лась в своем докладе к концептуальным основаниям категории «homo 
juridi cus», отметив, что ее локальные интерпретации являются благом 
для развития отдельных этносов и социальных групп. В системе видоиз-
меняющегося права, в рамках динамики форм права и будет в ближай-
шее время существовать «человек юридический». Он постоянно нахо-
дится в поиске своей правовой самоидентификации. Это человек, пос-
тоянно отражающий и аккумулирующий в себе общечеловеческие цен-
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ности и стремящийся к их отражению в нормативной реальности. В то 
же время юридический позитивизм в настоящее время видоизменяет-
ся и смягчается, заимствуя в том числе и моральные константы. С этих 
позиций догматический метод рассмотрения «человека юридического» 
также имеет значение.

Кандидат юридических наук, доцент Антон Мечиславович Лютын-
ский обратил внимание на особенности текста права в сфере уголовного 
судопроизводства в контексте философии постмодернизма, деконструк-
ции и конструируемости правовой реальности.

Преподаватель кафедры теории и истории государства и права Ни-
жегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевско-
го Екатерина Андреевна Есаева, подготовившая совместный доклад 
со старшим преподавателем Вьетнамского национального универси-
тета в г. Ханое, кандидатом юридических наук Май Ван Тхангом, ак-
центировала внимание на влиянии этнических начал на формирова-
ние колониального законодательства и судебной системы протекто-
рата Тонкин. В докладе на основе анализа конкретно-исторических 
событий и нормотворческих актов было подробно обосновано, как 
процессы изменений в правосознании вьетнамского населения по-
рождали необходимость обновления нормативной системы и полу-
чали в ней отражение.

Обмениваясь мнениями в завершение работы Международной меж-
дисциплинарной научно-практической конференции «Достижения и 
проблемы юридической антропологии», участники пришли к выводу о 
необходимости продолжения сотрудничества и взаимодействия в целях 
расширения границ антропологических исследований и обогащения их 
результатами юриспруденции и других гуманитарных наук.

В ходе работы конференции был рассмотрен широкий спектр про-
блем юридической антропологии и положено начало междисциплинар-
ным антропологическим исследованиям.

* * *
Продолжением Юбилейной научной сессии стал Межвузовский кру-

глый стол магистрантов, аспирантов и соискателей «Источники 
права: эволюция и современное состояние», состоявшийся 9 декаб-
ря 2022 г.

В работе Межвузовского круглого стола приняли участие магистранты, 
аспиранты и соискатели Воронежского государственного университета, 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве РФ, Московского государственного юридического универси-
тета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Воронежского института МВД Рос-
сии. Спикерами мероприятия выступили заведующий кафедрой теории 
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и истории государства и права, 
доктор юридических наук, про-
фессор Светлана Николаевна 
Махина, кандидат юридических 
наук, доцент Наталья Владими-
ровна Малиновская, кандидат 
юридических наук, доцент Ири-
на Сергеевна Завьялова.

Участники круглого стола 
обсудили ряд вопросов, вклю-
чающих терминологические 
проблемы, видовой перечень и особенности формирования источни-
ков права. Особый интерес и оживленную дискуссию вызвали вопро-
сы влияния цифровизации на современные формы права. Были про-
анализированы особенности и перспективы развития форм правово-
го регулирования интернет-платформ и социальных сетей, инфор-
мационное законодательство России и ряда зарубежных стран, а так-
же возможности развития цифровой формы нормативного правового 
акта. Не остался без внимания и традиционно полемический вопрос 
о проблемах соотношения судебного прецедента и судебной практи-
ки. Участники дискуссии сошлись во мнениях о том, что судебные ре-
шения имеют в России особое значение, которое нельзя выносить на 
уровень судебного прецедента как самобытного источника права ан-
гло-американской правовой семьи. Но в то же время невозможно от-
рицать факт влияния правовых позиций высших судебных инстанций 
на формирование судебной практики в России. Вместе с тем проблема 
единства судебной практики пока остается нерешенной, что во мно-
гом обусловлено реформированием российской судебной системы.

* * *
13 декабря 2022  г. очередным мероприятием Юбилейной научной 

сессии, направленным на укрепление международного сотрудничест-
ва, стал мастер-класс «Культурологические особенности китайско-
го правосознания», проведенный с участием кандидата исторических 
наук, доцента Хайнаньского университета Аси Алиевны Саракаевой 
(Китайская народная республика, г.  Хайкоу) и кандидата филологиче-
ских наук, доцента Хайнаньского института экономики и бизнеса Эли-
ны Алиевны Саракаевой (Китайская народная республика, г. Хайкоу).

В мастер-классе приняли участие преподаватели, аспиранты, ма-
гистранты, студенты-бакалавры и специалисты. Участники обсудили 
с ведущими истоки современной китайской правовой ментальности, 
особенности восприятия китайцами закона и морали, степень влияния 
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конфуцианства, легизма и Ком-
мунистической партии КНР на 
современную китайскую пра-
вовую идеологию. Ася Алиевна 
Саракаева отметила, что совре-
менное китайское правосозна-
ние имеет глубокие историче-
ские корни и основано на ори-
гинальном симбиозе филосо-
фии конфуцианства и легизма, 
к которым в XX в. добавилась 

коммунистическая идеология. Несмотря на многочисленные различия, 
данный конгломерат идей успешно уживается в менталитете современ-
ных китайцев и отнюдь не препятствует развитию права, показателем 
чего является принятие в последние годы целого ряда законов, регули-
рующих гражданские правоотношения, распространение информации 
и использование цифровых технологий.

Элина Алиевна Саракаева обратила внимание на то, что само понятие 
«закон» отнюдь не является чуждым китайскому менталитету, как это не-
редко стремятся подчеркнуть в западноевропейских исследованиях. За-
кон с древних времен имеет определяющее значение в регулировании об-

щественных отношений. Воля 
правителя-вана, олицетворя-
ющая закон в древности, под-
лежит неукоснительному ис-
полнению. На взгляд Э. А. Са-
ракаевой, философия конфу-
цианства не способствует ума-
лению роли закона в жизни об-
щества, а лишь дополняет его 
глубокими морально-этиче-
скими аспектами, способству-
ющими поддержанию право-

порядка в симбиозе с законом. Особая роль в формировании уважитель-
ного отношения не только к закону, но и к каждому члену общества при-
надлежит правильному воспитанию. Таким образом, благодаря сильной 
этической основе, правосознание китайских граждан изначально ориен-
тировано не на сутяжничество, а, скорее, на поиск компромисса в урегу-
лировании конфликтной ситуации. Это особенно характерно для адми-
нистративных и трудовых правоотношений, в то время как в граждан-
ско-правовой сфере в настоящее время активность граждан возросла, и 
они широко пользуются правом обращения в суд для разрешения спора.
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* * *
Студенческая часть Юбилейной научной сессии была представле-

на Межвузовским конкурсом научных работ студентов-бакалавров 
и специалистов «Цивилизационные исследования государственно-
сти: история и современность», итоги которого были подведены 16 де-
кабря 2022 г. В Конкурсе приняли участие студенты Воронежского госу-
дарственного университета, Воронежского филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Воронежского института МВД России.

Конкурсные работы были посвящены особенностям восточного и за-
падного путей формирования государственности. Участники стремились 
проанализировать как положительные, так и отрицательные черты го-
сударственного управления в моделях древневосточной деспотии и ан-
тичных полисов. Отдельный интерес вызвала тематика самобытных черт 
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российской государственности и степени влияния на ее характер вос-
точных и западных управленческих начал. Важно отметить, что работы 
участников Конкурса отличались объективным научным подходом к ана-
лизу предметной области исследования и включали изучение историче-
ских предпосылок формирования государственности и общества опреде-
ленного типа. Работы победителей Конкурса получат последовательное 
отражение в материалах приложений к сетевому научно-практическо-
му изданию «Журнал юридической антропологии и конфликтологии».

* * *
Завершением Юбилейной научной сессии стала Вторая междуна-

родная научная междисциплинарная конференция памяти про-
фессора М. Г. Коротких «Мировая эволюция в памятниках права: 
правовые традиции Востока и Запада», состоявшаяся в онлайн-фор-
мате 16 декабря 2022 г.

Работу конференции открыла руководитель Научно-образовательно-
го центра юридической антропологии и конфликтологии юридическо-
го факультета ВГУ, заведующий кафедрой теории и истории государст-
ва и права, доктор юридических наук, профессор Светлана Николаевна 
Махина. Она сделала экскурс в историю кафедры и университета, отме-

тив, что Воронежский государст-
венный университет начал свою 
деятельность 12 ноября 1918 г. 
Кафедра теории и истории го-
сударства и права была созда-
на в качестве самостоятельно-
го структурного подразделения 
в 1962 г. Первым заведующим 
кафедры стал Арменак Мана-
сович Даниелян. За 60-летний 
период деятельности кафедры 

успела сформироваться достойная научная школа, выдающимися пред-
ставителями которой были Виктор Васильевич Труфанов, Андрей Арте-
мьевич Гордиенко, Эдуард Филиппович Побегайло, Иван Александрович 
Галаган и Михаил Григорьевич Коротких.

Профессор М. Г. Коротких был специалистом по отечественной и 
зарубежной истории государства и права. Он опубликовал более 100 на-
учных работ, среди которых как научные статьи, так и известные мо-
нографии. Коллеги и ученики помнят Михаила Григорьевича как инте-
ресного педагога, талантливого ученого и творческого, яркого человека. 
Профессор М. Г. Коротких был одним из самых известных в СССР, а по-
том и в России, специалистов в области судебной реформы 1864 г. Начи-
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ная с 2021 г. кафедра теории и истории государства и права организует 
цикл конференций его памяти, которые акцентируют внимание на исто-
рико-правовых проблемах юридической науки, стремятся подчеркнуть 
взаимосвязь науки теории и науки истории государства и права и рас-
ширить круг научного взаимодействия исследованиями междисципли-
нарного характера.

Международный формат конференции «Мировая эволюция в памят-
никах права: правовые традиции Востока и Запада» объединил ученых 
из России, Таджикистана, Китая и Эквадора. Российское юридическое 
сообщество было представлено специалистами из Воронежа, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Иваново, Самары, Нижнего Новгорода, Во-
логды, Рязани. Модератором конференции выступила доцент кафедры 
теории и истории государства и права, кандидат юридических наук На-
талья Владимировна Малиновская.

Первым из числа гостей конференции на пленарном заседании вы-
ступил с докладом доктор юридических наук, профессор, главный на-
учный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследо-
ваний Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, заслуженный работник высшей школы РФ Дмитрий 
Алексеевич Пашенцев. Он подчеркнул, что в настоящее время в юри-
дической науке существует интересная проблематика, связанная с пра-
вовой традицией России. При этом само понятие правовых традиций не-
однозначно, к ним нет единого устоявшегося подхода. Даже в известном 
труде Гарольда Джона Бермана «Западная традиция права: эпоха фор-
мирования», непосредственно посвященном данной проблематике, нет 
определения понятия традиции. По мнению профессора Д. А. Пашенце-
ва, правовая традиция – это исторически сложившаяся и развивающа-
яся совокупность принципов построения правовой системы, которая 
выражается в нормах, правовых обычаях, понятиях, ценностях и пред-
ставлениях и формируется повседневными действиями субъектов пра-
ва. Одним из главных моментов в этом определении являются именно 
повседневные действия субъектов, поскольку право становится правом 
только тогда, когда субъекты в соответствии с ним перестраивают свое 
поведение.

Правовая традиция по природе своей диалогична. На ее формирова-
ние оказывают влияние различные факторы. Каждая правовая традиция 
несет в себе определенные ценности, которые составляют ее содержа-
тельный аспект. Она в значительной мере иррациональна, поскольку в 
нее оказываются включенными в том числе мифы, верования и эмоции. 
Носителем правовой традиции является субъект права, человек. Именно 
он играет главную роль в воспроизведении самой традиции, в чем про-
является ее антропоцентричность.
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Российская правовая традиция имеет свои особенности, которые об-
условлены периодизацией ее становления. Профессор Д. А. Пашенцев 
предлагает выделять шесть этапов ее становления по критерию особен-
ностей формирования и развития источников права: 1) от возникновения 
Древнерусского государства до создания Российской империи; 2) от созда-
ния Российской империи до систематизации законодательства в 30-х гг. 
XIX в.; 3) с 30-х гг. XIX в. до 23 апреля 1906 г.; 4) от 23 апреля 1906 г. до 
революционных событий 1917 г.; 5) советский период – с 1917 по 1991 г.; 
6) современный период с 1991 г. по настоящее время. Каждый из этапов 
характеризуется своеобразием и приводит в итоге к формированию опре-
деленных тенденций развития современной правовой традиции.

Доклад декана юридического факультета имени М. М. Сперанского 
Института права и национальной безопасности Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, докто-
ра юридических наук, профессора Людмилы Евгеньевны Лаптевой стал 

продолжением проблематики, 
поднятой профессором Д. А. Па-
шенцевым, поскольку был по-
священ взаимопомощи и само-
управлению в правовой тради-
ции России. Людмила Евгеньев-
на обратила внимание на то, что 
в Российской империи, по мере 
того как государство поглощало 
общество, для самостоятельного 
решения вопросов взаимопомо-

щи оставалось все меньше возможностей. В этом смысле после реформы 
1861 г. та область жизни крестьянских сообществ, которая до сих пор была 
предметом самостоятельного регулирования и решения вопросов взаи-
мопомощи, теперь была поставлена под контроль государства. Сельское 
общественное управление было подробно урегулировано законом, по-
новому, под контролем государственной полиции, стали формировать-
ся органы крестьянского общественного управления. Все это приводило 
к смене традиции взаимопомощи на традицию само управления, кото-
рая по своему характеру уже не настолько самостоятельна, так как носит 
подзаконный характер. Это меняет саму конструкцию управления и от-
ношение к ней. Она перестает быть естественной и начинает рассматри-
ваться как заданная извне. Впоследствии советская эпоха оставляет еще 
меньше пространства для самостоятельности в данной сфере, поскольку 
с 30-х гг. XX в. начинают активно навязываться коллективистские фор-
мы взаимодействия. Огромную роль в этом играет идеология, выполняя 
функцию сплочения общества.
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Таким образом, изначальная традиция взаимодействия в виде взаи-
мопомощи в российском обществе оказывается несколько измененной. 
Тем не менее советская эпоха с ее коллективистской идеологией больше 
соответствовала изначальной правовой традиции России, нежели край-
ний индивидуализм, распространенный в настоящее время. Ценность 
справедливости начинает уступать место экономической эффективно-
сти судебного решения. По мнению профессора Л. Е. Лаптевой, это не-
верное направление развития для российского общества, изначальной 
традицией которого являются элементы моральной обязанности чело-
века перед социумом, когда он не просто удовлетворяет за счет общест-
ва свои потребности, но и должен отдавать, вносить свой созидательный 
вклад в его развитие.

Доклад заведующего кафедрой гражданского и трудового права Се-
веро-Западного института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктора юри-
дических наук, доцента Николая Викторовича Разуваева был посвящен 
доктрине как источнику права в 
древних и средневековых право-
вых традициях. Николай Викто-
рович отметил, что доктриналь-
ные тексты являлись источника-
ми права в правовых традициях 
Древнего мира и Средних веков, 
однако с начала Нового време-
ни доктрина постепенно утра-
чивает статус источника права, 
сохраняя свое значение лишь в 
некоторых правовых системах. Она используется для толкования дейст-
вующего законодательства либо для восполнения пробелов в нем. В на-
шей правовой реальности подход к доктринальному правотворчеству 
достаточно жесткий, поскольку доктрина не предусмотрена в качестве 
источника в Гражданском кодексе Российской Федерации. Отчасти это 
оправдано тем, что у представителей доктринального сообщества нере-
дко возникает искушение подменить своими концептуальными обобще-
ниями правовые процедуры и нормы. Но, с другой стороны, часто возни-
кающая потребность в восполнении пробелов действующего законода-
тельства могла бы быть решена путем их преодоления доктринальными 
средствами. В России данный вопрос остается дискуссионным.

Для исторической правовой традиции как на Западе, так и на Восто-
ке доктрина всегда являлась органическим источником права. Юридиче-
ская наука играла роль систематизатора фактического содержания пра-
вопорядка. На первый взгляд, можно обратить внимание на то, что рим-
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ское право отличается от других правовых порядков тем, что формирует 
светскую правовую доктрину. Но при этом очень заметна связь между 
правотворчеством римских юристов и понтификальным правотворчест-
вом. Идея превосходства доктринального толкования римских юристов 
имела в своей основе возвышение их значимости до уровня, равного ре-
лигиозному авторитету. Доктрина в условиях традиционного правопо-
рядка всегда связана с судебной деятельностью и чаще всего она выпол-
няет роль источника в тех правовых порядках, где собственно судебное 
решение не носит прецедентного характера. Ярким примером является 
средневековая Западная Европа, где сочинения юристов (глоссаторов, 
постглоссаторов), подобно суждениям римских юристов, выступали ос-
новой, на которой базировались судебные решения.

Доктринальное правотворчество активно, поскольку суд самостоя-
тельно творить право не может или может лишь в ограниченных преде-
лах. Кроме того, оно тесно связано с судом и судебным правотворчест-
вом, что видно на примере общего права Англии. Таким образом, всегда 
существуют особые конкретно-исторические условия, при которых до-
ктринальные юридические тексты становятся источниками права.

Проблематика культурно-исторических традиций права получила 
продолжение в докладах ученых Воронежского государственного уни-
верситета, среди которых особое место занимает междисциплинарный 
по своему характеру доклад профессора кафедры археологии и истории 
древнего мира исторического факультета Воронежского государственно-
го университета, доктора исторических наук, профессора Николая Пет-
ровича Писаревского. На примере отдельных норм из законов Ур-Нам-
му и законов Хаммурапи, а также ключевой социально-правовой катего-
рии месопотамского общества – «авилум» – были проиллюстрированы 
особенности правовой культуры Месопотамии первой четверти II тыся-
челетия до н.э. Ее эволюция обусловлена тем, что восприятие окружаю-
щей действительности в Месопотамии носило предметно-чувственный 
характер и сформировалось еще во времена эпохи палеолита. Посколь-
ку на одной территории проживало этнически неоднородное населе-
ние, находившееся на различных уровнях социально-экономического 
развития, то в основе разграничения правового статуса его членов ле-
жали морально-этические, чувственно-эмоциональные начала. Профес-
сор Н. П. Писаревский отметил, что междисциплинарные исследования 
правовой культуры Древнего мира имеют особенное значение для раз-
вития как исторической, так и юридической науки, так как способству-
ют проведению комплексного, разностороннего анализа фактологиче-
ской и нормативной основы.

Аналитика традиций Древнего мира получила продолжение в докладе 
профессора кафедры теории и истории государства и права Воронежско-
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го государственного университета, доктора юридических наук, профес-
сора Юлии Владимировны Сорокиной, посвященном проблеме кров-
ной мести. Юлия Владимировна обратила внимание, что данный вопрос 
органически связывает историю и современность, поскольку отголоски 
традиций кровной мести наличествуют и в современном обществе.

Кровная месть воспринималась древними людьми как некая возда-
ющая справедливость. В своих оценках действительности они исходили 
из единения природы и общества. Космологическому порядку присуще 
равновесие, стремление к балансу добра и зла. В связи с этим убийство 
воспринималось не просто как лишение жизни, преступное деяние, но 
как нарушение равновесия, которое надо восстановить. Именно этим це-
лям и служит институт кровной мести.

Другой его особенностью является реализация только в условиях спло-
ченной социальной группы. Родоплеменной строй характеризовался глу-
бочайшей солидарностью членов общины. Ценность человеческой жизни 
была обусловлена его вкладом в жизнь социальной группы, служением 
общине и культу предков. Поэтому убийство члена рода воспринималось 
как оскорбление всего сообщества и порождало серьезные последствия.

Оскорбленный род мстил не столько конкретному человеку, сколько 
всему роду или клану, откуда происходил убийца. При этом выбор объек-
та кровной мести не связывался напрямую с личностью убийцы, а осно-
вывался на принципе тождественности. Уничтожение члена враждебного 
племени преследовало цель восстановления равновесия, поэтому было 
так важно соблюдать эквивалетность.

В науке идут дискуссии о принадлежности кровной мести сфере мо-
рали или сфере права. По мнению профессора Ю. В. Сорокиной, кровная 
месть принадлежит именно сфере права. Это обусловлено тем, что она 
относится к сфере наказаний за правонарушения, а также имеет четкое 
нормирование на уровне различных обычаев, выражавшееся в конкре-
тике процедуры.

По мере своего развития государственная власть стала ограничивать 
или запрещать кровную месть. В то же время, несмотря на глубокую ар-
хаичность этого института, он находит свое проявление и в современно-
сти, имея в какой-то степени вневременное значение.

Особенности формы древней нормативной правовой основы и ее фик-
сации в современности были конкретизированы в докладе профессора 
кафедры конституционного и муниципального права Воронежского го-
сударственного университета, доктора юридических наук, доцента Еле-
ны Викторовны Сазонниковой. Она обратила внимание на внешний 
символический ракурс рассмотрения памятников права, в честь которых 
создавались фундаментальные архитектурные монументы. Наиболее ха-
рактерным примером, сочетающим в себе не только стремление увеко-
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вечить и символизировать значение нормативного текста, но и придать 
ему именно такую, специфическую, форму выражения, является стела 
Законов Хаммурапи. Отдельное направление представляют памятники 
конституциям, среди которых есть несколько примеров архитектурных 
сооружений в честь принятия первой советской конституции – Консти-
туции РСФСР 1918 г. В качестве отдельной категории можно выделить 
памятники декларациям, международным правовым актам, а также па-
мятники, посвященные дружбе народов.

Особенностью памятников права является сложность их воссоздания 
в символической, образной форме. Но все же, как показывает история, 
это возможно, и особый интерес государства проявляют к таким средст-
вам фиксации правового материала именно в XX в. Их значимость опре-
деляется тем, что такого рода памятники выступают сильным механиз-
мом воздействия на правосознание, способствуя формированию в об-
ществе патриотических настроений.

Анализу правовых традиций Японии был посвящен доклад заведу-
ющего кафедрой международного и евразийского права Воронежского 
государственного университета, доктора юридических наук, профессора 
Павла Николаевича Бирюкова. Он акцентировал внимание на устрой-
стве и организации деятельности правоохранительной системы, отме-
тив, что высшим звеном судебной системы Японии является Верховный 
суд, председатели и судьи которого назначаются кабинетом министров с 
одобрения императора. Интересно, что в Высоком суде Токио есть отде-
ление – Высокий суд по интеллектуальной собственности, являющийся 
аналогом российского Суда по интеллектуальным правам.

На уровне префектур существует 50 семейных судов (по одному в ка-
ждой префектуре) и 203 их отделения. В их компетенцию входят дела о 
правонарушениях несовершеннолетних, разводах, разделе имущества 
супругов, опеке, мелких бытовых спорах. Решения и приговоры указан-
ных судов обжалуются в районные суды.

Прокуратура в Японии имеет четыре уровня организации. Во-первых, 
это Верховная прокуратура, во-вторых, высокие государственные проку-
ратуры, которые соответствуют высоким судам, а также прокуратуры на 
уровне префектур и прокуратуры на местах, соответствующие судам по 
упрощенным делам. Таким образом, организация уровней прокуратуры 
соответствует организации уровней суда. И в целом правоохранительная 
система Японии отличается высоким уровнем организации, а многие ее 
элементы имеют аналоги в российском опыте правового регулирования.

Особенностям культурно-исторических традиций китайского обще-
ства было посвящено сразу несколько докладов. Первым из них стал 
доклад ведущего научного сотрудника Института Китая и современной 
Азии Российской академии наук, кандидата юридических наук  Павла 
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Владимировича Трощинского, который затронул вопросы эволю-
ции правовой системы КНР. Он подчеркнул, что Китайская Народная 
Республика – молодое государство, которое сами китайцы называют 
Новым Китаем. В таком виде оно существует с середины XX в., в то 
время как сама китайская цивилизация насчитывает около 5000 лет. 
В  настоящее время акценты в российской юридической науке дела-
ются на изучение современного права КНР, однако понять его невоз-
можно без теоретических основ, которые уходят корнями в глубокую 
древность. Хотя современный Китай – это довольно молодое государ-
ство, уже можно констатировать, что оно прошло достаточно большой 
путь в своем развитии. В нем присутствует правовой эклектизм или 
смешение юрисдикций, где наиболее ярким примером является пра-
вовая система Гонконга.

Современный Китай уже успел пройти в своем развитии несколько 
этапов. Возникнув на основе Китайской Советской Республики (КСР), су-
ществовавшей с 1931 по 1937 г., КНР стала формировать правовую сис-
тему нового типа. Длительное время в ней не было многих важных за-
конов, как, например, конституции, или ряда кодифицированных актов. 
Первые пять лет после образования КНР существовала без конституции, 
принятой только в 1954 г. Тем не менее основой правового регулирова-
ния выступала неписаная конституция, которая изначально заложила 
основы правовой системы, закрепленной в 1954 г. После этого наступил 
период стагнации, когда на протяжении 20 лет, с 1955 до 1976 г., в КНР 
не было принято ни одного закона. Исключением являлась единственная 
конституция 1975 г., но она носила декларативный характер. Уголовный 
кодекс был принят в 1979 г. В отношении Гражданского кодекса долгое 
время действовала концепция отрицания, страна жила без него на про-
тяжении 70 лет, однако 28 мая 2020 г. он был принят, что стало знаковым 
событием в истории современного Китая. И в настоящее время КНР ак-
тивно развивает правотворческую деятельность, в том числе являясь од-
ним из государств, которые первыми наиболее активно и подробно ре-
гулируют сферу цифровых отношений.

Проблематика современных реалий китайской юридической практи-
ки была освещена в докладе управляющего партнера юридической фир-
мы «Синь Да Ли», адвоката, арбитра Китайской международной эконо-
мической и торговой арбитражной комиссии (CIETAC) Чжоу Гуанцзю-
ня. Он пояснил, что первоначально, после создания Нового Китая, тра-
диции правового регулирования в нем были сходными с советскими, но 
в последние 30 лет правовое регулирование России и Китая развивалось 
неодинаково.

Наиболее ярко право Китая можно продемонстрировать на примере 
судебной практики, которую необходимо правильно понимать при необ-
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ходимости выстраивания пред-
принимательских отношений с 
китайскими партнерами. Так, 
если ранее дела с участием ино-
странного элемента в Китае рас-
сматривали суды среднего зве-
на, то теперь они рассматрива-
ются на уровне районных судов. 
Проблемным является вопрос о 
признании и исполнении на тер-
ритории Китая решений россий-

ских арбитражных судов. Это обусловлено отсутствием надлежащего ин-
формирования со стороны российских судов о возбуждении производ-
ства по делу с участием китайской компании. При отсутствии подтвер-
ждения надлежащего извещения китайской компании о разбирательст-
ве с ее участием вынесенное решение, скорее всего, не будет признано 
и исполнено на территории Китая.

В целом господин Чжоу отметил, что в Китае суды очень серьезно 
относятся к рассмотрению споров с участием иностранного элемен-
та, поэтому китайскому правосудию в этом отношении можно и нуж-
но доверять. Более того, китайские народные суды активно поддержи-
вают арбитраж. Есть довольно большие возможности передачи корпо-
ративного спора на рассмотрение третейского суда, что всегда выгод-
но для сторон.

В европейской и российской доктрине нередко можно встретить кри-
тическое, даже скептическое отношение к защите прав иностранных ин-
весторов в Китае. Однако в китайской правовой реальности существует 
целый ряд проблем, но именно к делам с участием иностранных инвес-
торов китайские судьи относятся наиболее внимательно, четко и скрупу-
лезно оценивая каждое представленное доказательство при вынесении 
решения. Тем не менее для более эффективного экономического взаи-
модействия между представителями России и Китая необходимо лучшее 
понимание особенностей китайского правового регулирования и право-
сознания, чему может способствовать проведение различных конферен-
ций, семинаров и круглых столов.

Докладом, продолжающим аналитику культурно-исторических тра-
диций изнутри, стало выступление руководителя общественной орга-
низации «Мирный Эквадор», профессионального юриста и медиатора, 
эксперта Научно-образовательного центра юридической антропологии 
и конфликтологии юридического факультета Воронежского государст-
венного университета Габриэля Борха Этлиса. Он отметил, что запад-
ноевропейские устои с колониальным режимом по сей день находятся в 
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огромном противоречии с тра-
дициями местного населения 
эквадорских индейцев, кото-
рые составляют около 40 % на-
селения страны. До 2008 г., озна-
меновавшего принятие Консти-
туции, в Эквадоре не было воз-
можности нормативно урегули-
ровать конфликт между поддер-
жанной юридическими актами 
западной системой собственно-
сти и формами коллективного владения «землей индийских сообществ». 
Теперь, после 2008 г., нормативное урегулирование конфликта есть, но 
по факту он не является разрешенным.

Основное различие между западным подходом к землепользованию 
и подходом с точки зрения индейских сообществ носит культурологи-
ческий характер и заключается в том, что если в западной традиции мы 
рассматриваем землю как ресурс, который производит средства для су-
ществования и благосостояния, то с точки зрения индейской культуры 
природа и земля это высшее благо, живое существо, которым не владе-
ют, а которое почитают и благодарят и соответствующим образом поль-
зуются ресурсами. Поэтому коллективная форма землевладения индей-
цев не может быть сопоставима с коллективной долевой собственностью 
с позиций кодифицированного европейского права. Если с европейской 
точки зрения коллективное землевладение может быть индивидуализи-
ровано в долях и в случае конфликтов между членами сообщества может 
быть разделено, то с точки зрения индейских сообществ это невозмож-
но. Коллективная земельная собственность с позиций индейского права 
Эквадора является неразделимой, что, естественно, входит в серьезный 
конфликт с нормами права западного образца и создает серьезнейшие 
затруднения при разрешении конфликта.

В настоящее время данная проблема находится в неразрешенном 
состоянии. Лидеры индейских сообществ сохраняют фактический 
 контроль над частью земель, где трудятся в том числе мелкие произ-
водители. С позиций индейского права они не могут быть собственни-
ками, а только пользователями земли, и, таким образом, не могут вы-
делить ее в обособленное пользование. В последние десятилетия про-
блема землевладения не поднимается политическими силами Эквадо-
ра, поскольку индейская элита не заинтересована в изменениях этой 
ситуации, а западная кодификация не представляет возможных реше-
ний этих проблем. Серьезным являются уже вопросы о том, насколь-
ко западная система правового регулирования может вмешиваться в 
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данную сферу, и нужно ли регулировать ее исключительно с культур-
но-исторических позиций.

Вопрос соотношения систем и направлений правового регулирова-
ния получил дальнейшее развитие в докладе профессора факультета 
права Национального исследовательского университета «Высшая шко-
ла экономики», кандидата юридических наук, доцента Татьяны Ана-
тольевны Алексеевой, которая отметила, что стремление к балансу 

и гармонии частных и публич-
ных интересов сопутствует всей 
истории развития права. Рим-
скому праву присуща мульти-
культурность, которая во мно-
гом и сделала его культурным 
достоянием мирового масштаба 
и всего человечества. Уникаль-
ность римского права заключа-
ется в гармонизации в нем част-
ных и публичных интересов, 

индивидуализма и солидаризма. Каждый римский гражданин осозна-
вал, что является не только индивидом, личностью, но и частью единого 
целого, частью римского народа, что, как правило, не получает должно-
го освещения в цивилистической литературе. Основная идея римско-
го права получила отражение в выражении известного римского юри-
ста Помпония: «Право не может существовать иначе, как при наличии 
сведущих в праве лиц, посредством которых оно могло бы ежедневно 
продвигаться к совершенству». Она отражает в том числе современную 
мечту о развитии права. Но в древние времена деятельность римских 
юристов была продиктована общественной потребностью, она была не-
обходима в силу специфики римского права и, в том числе, отношения 
к закону. Главной определяющей основой их деятельности была спра-
ведливость, следование которой делало их патриотами. Это, в частно-
сти, выражалось в том, что несмотря на работу в сугубо практической 
плоскости, заботясь о справедливости и стремясь разрешить каждый 
встречающийся конфликт, они все время заботились о благе своего на-
рода и его завтрашнем дне. Римский термин jus происходит не от по-
нятия «правосудие», как его долгое время переводили, а именно от по-
нятия «справедливость».

Профессор Т. А. Алексеева подчеркнула, что древнеримский юрист 
Ульпиан, которому традиционно приписывается деление права на част-
ное и публичное, в действительности не делал такого противопоставле-
ния и имел в виду совсем другое. Он говорил о необходимости разграни-
чения изучения римского права и в методических целях указывал на то, 

Малиновская Н. В.   Обзор Юбилейной осенней научной сессии...



ЖУРНАЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
JOURNAL OF LEGAL ANTHROPOLOGY AND CONFLICTOLOGY 157

что именно изучение права распадается на две части – право частное и 
право публичное. И саму эту фразу также необходимо правильно пере-
водить, поскольку публичное право, по словам Ульпиана, это то, что от-
носится «к положению римских дел» (там нет и не может быть термина 
«государство»), а к частному праву относится то, что имеет отношение 
к пользе частных лиц. В основе такого разделения для римских юристов 
лежат исключительно соображения пользы – частной или общей, публич-
ной, но не государственной.

Интересным продолжением тематики древнеримской культурно-
исторической традиции стал доклад доцента кафедры теории права и 
философии Самарского государственного экономического университе-
та, кандидата юридических наук, доцента Сергея Николаевича Касат-
кина, рассмотревшего роль римского претора в качестве эталона иде-
ального судьи. 

Сергей Николаевич обратил внимание на важный момент содержа-
тельного контекста, который связан с обращением к традиции. Это яв-
ляется особенно важным элементом практической деятельности в ши-
роком смысле, поскольку именно традиция позволяет удерживать какое-
то пространство, внутри которого мы можем осознать свое собственное 
место, собственную позицию, определить для себя ориентиры развития. 
Это не означает оценку традиции в положительном или отрицательном 
ракурсе, но означает необходимость ее учета, как минимум, для осмы-
сления и понимания, в том числе, возможно, и того, от чего мы будем 
должны отказаться.

Фигура римского претора является показательной в этом смысле. 
В рамках республиканского Рима предклассического и классического пе-
риода она была ключевой в судопроизводстве. Римское право формирует 
универсальный стандарт правовых рассуждений, который и признает-
ся ценностью западной цивилизации. И для его развития традиционно 
подчеркивается вклад претора, которому приписывается создание образ-
цовых юридических конструкций. Между тем, по мнению С. Н. Касатки-
на, к этому нет достаточных оснований. Деятельность претора включа-
ла, во-первых, издание эдикта, в котором указывались возможные до-
полнительные общественные отношения, получающие правовую защи-
ту. Кроме того, на первоначальной стадии процесса претор решал, давать 
или не давать иск, т.е. принимать или не принимать определенные при-
тязания к рассмотрению. При этом показательно, что он, с одной сторо-
ны, мог признавать, давать судебную защиту притязаниям, которые не 
имели прямого основания в цивильном праве, а, с другой стороны, мог 
и отказывать в притязаниях, которые, по его мнению, были несправед-
ливы, хотя и проистекали из писаного права. Также в формулярном про-
цессе претор давал формулу. С формальной точки зрения это приказ для 
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судьи о принятии соответствующего решения, а содержательно это мо-
дель или алгоритм внесения решения, которым должен был воспользо-
ваться судья, если подтвердятся факты, заявляемые истцом или ответ-
чиком. Наконец, у претора были административные средства – экстра-
ординарные полномочия, которые позволяли продвигать определенные 
позиции в рамках процесса. Эти полномочия и деятельность преторов 
привели к тому, что римское право стало трансформироваться от узкона-
циональной формальной системы норм и положений в универсальный 
механизм разрешения споров. В этом смысле преторское право – это жи-
вой голос цивильного права, который дополняет, исполняет и исправля-
ет его. Это образец судейского усмотрения и судейского активизма, ко-
торые стали одним из эпицентров обсуждения в философско-правовой 
мысли XX в. И главная идея здесь – в неретроспективном характере дея-
тельности претора. Он создает авторитетные примеры, которые можно 
использовать при принятии решений, но они не исчерпывают решения. 
Эти примеры создают систему ориентиров, которые можно использовать 
при принятии решений, но не несут в себе предопределенности. В этом 
смысле аргументация претора ориентирована в будущее, она заключа-
ет в себе идею открытости.

Таким образом, важно правильно понимать роль и значение римской 
юриспруденции и правильно использовать ее идеи в условиях современ-
ности, когда мы ориентированы на стандарты права, предполагающие 
формальный, институциональный характер его организации, а, с другой 
стороны, институциональный и бюрократизированный характер судо-
производства. Поэтому стандарты римского права и модели аргумента-
ции, которые в нем заложены, безусловно, являются авторитетными, но 
нуждаются в более подробном осмыслении на предмет их применимо-
сти для современной России и других правовых систем.

Интересный ракурс обращения к правовым традициям выбрал в сво-
ем докладе заведующий кафедрой теории и истории государства и пра-
ва Ивановского государственного университета, кандидат исторических 

наук, доцент Евгений Леонидо-
вич Поцелуев, проследив вза-
имосвязь между византийским 
правом и древнерусским зако-
нодательством.

Он отметил, что после введе-
ния христианства на Руси рус-
ская церковь была подчинена 
константинопольскому патри-
арху и осуществляла церковное 
правосудие по его законодатель-
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ным актам, среди которых наибольшее распространение получили такие, 
как Номоканон, Эклога и Прохирон. Последний действовал на Руси под 
заголовком Закон Градский, был рассчитан преимущественно на судеб-
ное применение и содержал нормы уголовного, гражданского и семей-
ного законодательства. При этом определенная часть его норм противо-
речит Эклоге. В целом влияние обоих источников на древнерусское пра-
вовое регулирование было связано, главным образом, с подсудностью. 
При разрешении дел суды руководствовались не нормами обычного пра-
ва, а именно византийским законодательством.

Наиболее ярко влияние византийского права проявляет себя в брач-
но-семейной сфере. Так, византийские источники называют различные 
возрастные требования для вступления в брак, однако в древнерусской 
правовой реальности они часто не соблюдались и допускались браки 
малолетних. Среди заимствованных норм было требование об отсутст-
вии кровного родства и свойства, а также родства духовного (крестные и 
крестники). Запрещалось многоженство, что также не исключало нару-
шений на практике, но, главным образом, в отношении князей. С фор-
мальных позиций запрещалось вступать в брак венчаным. На практике 
же на Руси опять случались отклонения: если один из вступающих в брак 
уже был венчан, его не венчали, но при этом совершали обряд венчания 
над другим супругом.

В Византии и византийском праве отношение к браку было как к та-
инству. Был широко распространен аскетический взгляд на институт бра-
ка, согласно которому предписывалось по возможности воздерживаться 
не только от плотских связей вообще, но и от брачного жития в частно-
сти. Настойчиво проводилась концепция брака как таинства, посредст-
вом которого человек приобщается к Богу. Тем не менее эти особенно-
сти христианской концепции брака не были восприняты древнерусским 
правом в том виде, как в византийском. Поэтому мы можем констати-
ровать рецепцию норм византийского права в Древней Руси, но она не 
была слепым механическим копированием этих норм, привнося туда 
собственные культурологические особенности.

Осмысление средневековых правовых традиций на конференции было 
представлено докладом доцента кафедры теории и истории государства 
и права Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лоба-
чевского, кандидата юридических наук, доцента Арины Игоревны Фе-
дюшкиной.

Она отметила, что чаще всего при исследовании источников средне-
векового права мы концентрируемся на изучении текстуальной тради-
ции представления правовой нормы, например систематизации обыч-
ного права. Но при этом существует интересная, уникальная традиция 
визуализации правовых норм в памятниках средневекового права.
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Традиционно изображения в истории права воспринимаются как 
вспомогательная, второстепенная часть рукописи, выполняющая в боль-
шей мере декоративные функции. Но это не совсем верно.

По мнению А. И. Федюшкиной, среди иллюстрированных манускрип-
тов правовых памятников можно выделить две группы рукописей. Первая 
группа – это рукописи, в которых миниатюры, иллюстрации полностью 
дублируют текст, повторяя содержание правовой нормы в виде опреде-
ленного изображения. Вторая группа интересна тем, что в данных руко-
писях основной целью миниатюры является не дублирование, а дополне-
ние текста, т.е. дополнение содержания правового памятника. В числен-
ном отношении источники второй группы встречаются реже. Примером 
первой группы манускриптов является Декрет Грациана, все миниатю-
ры в котором повторяют содержание правовых норм и служат визуаль-
ным средством упрощения и быстроты понимания содержания. Вторая 
группа представлена рукописями Саксонского зерцала. В нем миниатю-
ры уже нельзя воспринимать как просто декоративные элементы ману-
скрипта – они выполняют множество разных функций: помогают чита-
телю текста запоминать его содержание, объясняют смысл, приведенный 
в тексте правовой нормы, представляют в особой символической форме 
юридическую терминологию и даже служат дополнительным способом 
навигации по тексту манускрипта. Миниатюры в Саксонском зерцале со-
ставляют органическое единство с текстом и изначально должны пере-
давать нормативное содержание наравне с ним.

Таким образом, можно заключить, что появление источников, содер-
жащих одновременно и текстуальную форму закрепления содержания 
правового предписания, и средства образной визуализации, является 
маркером перехода от устной правовой традиции к более формализи-
рованной письменной традиции.

Продолжением рассмотрения восточных правовых традиций стал до-
клад директора Центра изучения государства и права стран Восточной 
Азии Восточно-Сибирского государственного университета технологий и 

управления, доктора историче-
ских наук Павла Николаевича 
Дудина, посвященный традици-
ям кодификации права в странах 
Восточной Азии.

Для примера он сосредото-
чил внимание на опыте китай-
ской кодификации права. Эво-
люция традиции кодификации 
здесь насчитывает три основных 
этапа: 1) имперский этап, когда 
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сложилась и обрела устойчивые черты традиция кодификации, сохраняя 
их фактически в неизменном виде до XIX в.; 2) этап рецепции европей-
ского права, когда в регион проникают европейские державы, причем 
проникают не только торговлей и оружием, но и через правовую сферу; 
3) современный этап, в котором наиболее любопытен опыт гражданской 
кодификации 2020 г.

В первый период правовые традиции Китая выходят за пределы са-
мой империи и распространяют свое влияние на соседние государства. 
Она развивается под влиянием японского, монгольского и вьетнамско-
го векторов взаимодействия.

На втором этапе рецепции европейского права Китай как в уголовной, 
так и в гражданско-правовой сфере взял за основу французскую кодифи-
кационную традицию. Она нашла свое воплощение, в первую очередь, в 
том, что в качестве основных источников права за неимением единого 
кодекса использовались правовые принципы, которые были в 1918 г. све-
дены в сборники судебных решений. И, таким образом, судебная практи-
ка, вслед за правовыми принципами, стала ключевым источником пра-
ва. В отдельных моментах кодификации гражданского законодательст-
ва наблюдается смешение французской и немецкой правовых традиций.

Подводя итог, П. Н. Дудин отметил, что любая правовая традиция но-
сит весьма условный характер, и даже если какие-то аспекты в отдельных 
традициях совпадают, это не значит, что имеет место быть непосредст-
венно заимствование. По его мнению, многие традиции правового ре-
гулирования сходны просто потому, что право регулирует типизирован-
ные отношения.

Продолжая тематику древневосточных правовых традиций, доцент 
кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
Светлана Васильевна Волкова подчеркнула, что Древняя Индия в этом 
смысле являет собой благодатную почву для исследователей, что подтвер-
ждают многочисленные обращения к данной правовой традиции среди 
современных ученых. Наиболее ярко эта традиция проявляет себя в та-
ком правовом памятнике, как Законы Ману. В них отражены самые раз-
личные нормы, но наиболее показательны имеющие место элементы су-
дебной психологии. Первая профессиональная необходимость у судей – 
это их личная ответственность.

Чтобы достичь должного, судья должен постоянно, днем и ночью, за-
ботиться о том, чтобы обуздывать свои чувства, избегать пороков. Поэ-
тому государю, осуществляющему суд, отбросив симпатии и антипатии, 
надо поступать объективно и справедливо, подавляя гнев и обуздывая 
свои чувства. Дополнительными требованиями к судьям выступают так-
тичность, вежливость, сдержанность в манерах поведения, эмоциях и 
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речи. Во многом образ судьи транслируется в текстах дхармашастр через 
образ царя. Но в целом из правовых норм можно сделать вывод о широ-
ком присутствии этического компонента, акцентирующего внимание на 
образе судьи, который через соответствующие этические требования в 
определенной мере отражается и в современности.

В завершение конференции всеми участниками была отмечена пло-
дотворность состоявшейся научной дискуссии, в которую удалось вовлечь 
представителей различных гуманитарных наук. Правовые традиции Вос-
тока и Запада получили самое широкое рассмотрение, позволившее по-
иному взглянуть на привычные правовые категории и нормы. Выводы 
исследовательских изысканий, проведенных в рамках конференции, бу-
дут положены в основу дальнейших научных работ, сформировав фун-
даментальные начала индивидуальных и коллективных доктринальных 
исследований.
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ках Юбилейной осенней научной сессии «Культурно-исторические тра-
диции права», посвященной 60-летию кафедры теории и истории 
государства и права Воронежского государственного университета. В этом 
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священные исследованию особенностей государственности Древнего 
Востока.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ ДРЕВНЕВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСТВА

М. М. Рыльков
Воронежский государственный университет
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Аннотация: предметом исследования статьи является анализ государ-
ственной власти в древневосточных государствах. Именно на этой тер-
ритории начали формироваться первые государственные образования. 
Толчком для создания уникальных черт управления государством послу-
жили природно-климатические факторы и замкнутость общины. Функ-
ционирующие элементы механизма управления в исследуемых государ-
ствах – сакрализация власти, доминирование интересов общества над 
личностью, коллегиальность – обладали рядом достоинств и недостатков 
и в разной степени влияли на развитие государственной власти в древ-
невосточных государствах. 
Ключевые слова: древневосточная деспотия, государственность, сакра-
лизация власти, механизм управления, централизация.
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THE PROBLEMS AND THE ADVANTAGES  
OF THE GOVERNANCE MECHANISM  
OF THE ANCIENT EASTERN STATE

M. M. Rylkov
Voronezh State University

Abstract: the subject of this article is the analysis of state power in the Ancient 
Eastern states. It was on this territory that the first state formations began to 
form. The impetus for the creation of unique features of government was the 
natural and climatic factors and the isolation of the community. The 
functioning elements of the control mechanism in the states under study – 
the sacralization of power, the dominance of the interests of society over the 
individual, collegiality – had a number of advantages and disadvantages and 
influenced the development of state power to varying degrees in the Ancient 
Eastern states.
Key words: Ancient Eastern despotism, statehood, sacralization of power, 
control mechanism, centralization.

Государства Древнего Востока представляют собой уникальный опыт 
механизма управления, сформированный под влиянием природно-гео-
графических и культурных факторов и сохранявший устойчивость на 
протяжении многих веков своего развития. Древневосточная государ-
ственность представляет собой исторически первый опыт возникнове-
ния и эволюции государственной власти. Говоря о Древнем Востоке, сто-
ит отметить, что в исторической науке понятие «Восток» используется 
не только как географическое, но и как историко-культурное, цивилиза-
ционное понятие. Именно здесь, на территории Ближнего Востока, а за-
тем в Северной Индии, Китае, Юго-восточной Азии в IV–I тысячелети-
ях до нашей эры возникли первые государства и правовые системы. Всё 
это обуславливается природно-климатическими факторами возникно-
вения государства, формой правления, отношениями государства и лю-
дей между собой, своеобразием экономических процессов, особенно-
стями общественного строя. Наиболее крупными цивилизациями древ-
ности являются египетская, ассирийско-вавилонская, индо-буддийская, 
конфуцианско-китайская, которые формировались в бассейнах крупных 
рек. Они начали своё формирование у самых крупных рек – Нила, Тигра 
и Евфрата, Инда и Ганга, Хуанхэ и др., которые были использованы для 
удобства земледелия. Доказательством этого может послужить террито-
рия Древней Месопотамии, которая является прародительницей первых 
городов-протогосударств. Данная местность почти сразу смогла сформи-
ровать государственность благодаря территориальному аспекту Древне-
го Востока, в том числе благодаря наличию крупных рек близ этих тер-
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риторий. Дополняя тезис о большом влиянии рек на становление госу-
дарственности на обсуждаемых территориях, можно добавить, что нали-
чие крупных рек предполагало организацию коллективной эксплуатации 
природных ресурсов, что являлось основной функцией государства. Это 
помогло сформировать централизованную экономику, которая являет-
ся признаком сильного управления из центра.

Уникальность общественного строя данных государств заключает-
ся в его социальной базе – общине. Её огромная роль в жизни отдельно-
го индивида обусловила её рассмотрение им как важнейшей ценности1. 
Община, имеющая огромное влияние и значение, диктовала направле-
ния деятельности политики в этих обществах, особенности правовых си-
стем и сохранила многие отличительные признаки патриархально-ро-
довой организации. Данные общины были и городскими, и сельскими, 
являлись своеобразным закрытым миром, были основаны на натураль-
ном хозяйстве. Особенностью государственно-правового регулирования 
на Древнем Востоке было отсутствие чётких критериев для определения 
правового статуса того или иного лица, в связи с чем целый ряд катего-
рий занимал промежуточное положение между свободными и зависи-
мыми (рабами). Далеко не всегда в древневосточном обществе можно 
было констатировать, что один индивид обладает равным социально-
экономическим положением и сословно-правовым статусом. Для такой 
уникальной социальной структуры было характерно иметь господству-
ющую религиозную идеологию. Это проявлялось в том, что, во-первых, 
основополагающую роль наряду с законами играла религия и целая сис-
тема моральных, нравственных и идеологических принципов. А во-вто-
рых, правителей государств Древнего Востока обычно обожествляли, пе-
ренося религиозный образ либо на личность, либо на саму государствен-
ную власть. Именно поэтому все древневосточные деспотии являлись те-
ократическими государствами.

С формированием и развитием государства в качестве главного регу-
лятора общественной жизни также эволюционировали законы (право). 
Для государств Древнего Востока одним из главных источников права яв-
лялся обычай, однако именно в древневосточных государствах наиболее 
рано появляются первые письменные законодательные акты. Древней-
шими из них традиционно считаются законы вавилонского царя Хамму-
рапи, которые по степени подробности и рациональности регулирова-
ния общественных отношений ставятся учёными на второе место после 
такого масштабного источника права, как свод законов Юстиниана. За-
кон в правосознании древневосточного человека часто ассоциировался 
с наказанием, это было обусловлено жёсткой карательной политикой го-

1 См.: Зобнин В. С., Орлова С. В. Социально-правовая роль общины в обществе Древ-
него Вавилона // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. № 8. С. 116.
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сударства, предусматривающей более суровые наказания для нижесто-
ящих членов общества, подчинённое положение женщины по отноше-
нию к мужчине, детей по отношению к отцу2. На Древнем Востоке право 
носило сакральный, казуистический, сословный характер, что было ес-
тественно для начальных этапов развития государственности, посколь-
ку право античного мира имело сходные черты. Интересно, что при под-
чёркнутом сакральном характере власти и законов правовое регулиро-
вание древневосточных государств во многом носило рациональный ха-
рактер (примерами являются упомянутые ранее законы Хаммурапи, за-
коны Ману и законы Нарады).

Государства древневосточной цивилизации прошли в своём разви-
тии несколько этапов. С самого начала на Древнем Востоке наиболее 
распространёнными были «номовые» государства либо города-государ-
ства. Первый тип государства был в Древнем Египте, а второй – в Верх-
ней Месопотамии. Существовали и слабые государственные образова-
ния, которые находились в определённой зависимости у более сильных 
государств из-за дефицита материальных и людских ресурсов3. Подоб-
ные сильные царства начинали закладывать в себе черты древних им-
перий, к примеру: насильственное присоединение новых территорий за 
счёт их ограбления, превращение людей в рабов для увеличения числа 
подвластного эксплуатируемого населения. Ввиду этого на Древнем Вос-
токе складывается новый этап развития – имперский. Чтобы проводить 
основные направления деятельности империи в границах огромной тер-
ритории, нужно было иметь сильный и единый центр управления, кото-
рый опирался на единые административно-территориальные единицы 
во главе с местными правителями. Так как они не играли существенную 
роль, методы и средства, при помощи механизма управления, начина-
ли ужесточаться благодаря военной силе для достижения определённых 
целей. Поэтому применительно к государствам Древнего Востока нача-
ли использовать термин «древневосточная деспотия», которая характе-
ризовала монархическую форму правления с абсолютной властью обо-
жествляемого правителя, выступающего высшим судьёй, единоличным 
законодателем, который обладал подчинённым административным ап-
паратом с функциями полного надзора за подданными. История данно-
го термина начинается с того, что, как писал Геродот, египетские цари-
деспоты насильно закрывали храмы и заставляли возводить огромные 
усыпальницы для себя. Деспотизм порождался самой сутью общины, её 
замкнутостью, приоритетом общества перед человеком. Складывающаяся 

2 См.: Шпалтаков В. П. Особенности взаимодействия государства, общества и эконо-
мики на Древнем Востоке // Инновационная экономика и общество. 2015. № 2. С. 19.

3 См.: История государства и права зарубежных стран : учебник : в 2 т. / О. А. Жидков 
[и др.] ; отв. ред. Н. А. Крашенинникова, О. А. Жидков. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2015. 
Т. 1, Древний мир и Средние века. С. 36.
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тенденция в управлении государством показывает нам, что на самом деле 
в древневосточном обществе наглядно формировались только два клас-
са: управляющие и управляемые. На вершине управляющего класса сто-
ял царь, у которого имелась особенная роль во всей системе государства.

Власть деспотического правителя определялась не только при помо-
щи поддержки со стороны бюрократического аппарата, военной части, 
но и благодаря сакрализации, которая была обеспечена жреческим со-
словием. Обожествлялась и личность царя, и его власть. Фигура боже-
ственного правителя на Древнем Востоке оставалась ключевой и выра-
жала наиболее существенное в древневосточной культуре, но не везде 
степень сакрализации была одинаковой. Благодаря данным процессам 
царь и бог в одном лице, возглавляющий весь механизм государства, не 
имел барьеров для проведения единоличной политики, которая не всег-
да была направлена на улучшение жизни народа. В древнеегипетском 
понимании влияние богов на людей осуществлялось преимущественно 
через царствующую особу – фараона4. Царь пользовался неограничен-
ными полномочиями, выражавшимися в возможности привлечения ог-
ромного количества населения для выполнения крупных государствен-
ных проектов, в том числе в части эффективного функционирования 
ирригационных систем. В данном случае сакральный характер власти 
был явным преимуществом в механизме управления древневосточных 
государств, поскольку правителям не нужно было отчитываться за свои 
действия, всё общество свято верило в намерения своего царя, так как 
в его сознании он выступал покровителем, создававшим из хаоса мир 
и порядок. В Древнем Египте сакрализация власти правителя (фарао-
на) проявляется наиболее ярко. Царь признавался хранителем жизни не 
только на земле, но и после смерти. Строительство усыпальниц для фа-
раонов в общественном сознании являлось не эксплуатацией, а испол-
нением своего социального долга, тем самым они подготавливали себя 
к посмертному существованию. Главным приближённым помощником 
фараона в управлении государством был чатти, который являлся одно-
временно и жрецом города – резиденции правителя. В его фигуре сакра-
лизация государственной власти получала продолжение, поскольку его 
образ и власть обожествлялись, в связи с чем он имел огромные полно-
мочия, выходившие за рамки управления только царским двором. Чатти 
осуществлял контроль над управлением всей страной как в центре, так 
и на местах, руководил Главной судебной палатой. Таким образом, обо-
жествление личности правителя и государственной власти в целом яв-
ляется одним из преимуществ механизма управления в древневосточ-
ных государствах, поскольку это способствует наиболее эффективному 

4 См.: Швечиков А. Н. Мир сакрального в культуре Древнего Египта // Вестник Там-
бовского университета. 2009. № 2. С. 71.

Рыльков М. М.  Проблемы и преимущества механизма управления...



ЖУРНАЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
JOURNAL OF LEGAL ANTHROPOLOGY AND CONFLICTOLOGY168

управлению поддаными, а на практике приводит к быстрой реализации 
государственных проектов по строительству и ирригации. Управляющий 
класс мог использовать свои преимущества без угрозы восстания, недо-
вольства общества в силу абсолютной веры в правильность действий ца-
ря-полубога и его приближённых.

Абсолютное доминирование государства над обществом, политика 
террора, направленная не только на наказание преступников, но и на 
нагнетание страха перед властью (и уважения к ней), являлись особой 
чертой деспотического общества. Государство контролировало все сфе-
ры деятельности и отношений людей в обществе, распространяя это и на 
частную, семейно-правовую, сферу. В правосознании подданых форми-
ровался страх перед правителем и одновременно вера в его всемогуще-
ство как субъекта, призванного карать произвол и зло. В древневосточ-
ном обществе правящая верхушка всегда поддерживала традиционные 
ценности (просвещенный характер власти, идею высшей божественной 
справедливости, всесилие закона), которые способствовали безогово-
рочному почитанию власти. Всё это порождало отсутствие гражданско-
го общества, поскольку в управлении государством принимала участие 
исключительная «категория избранных». Сосредоточение в руках вос-
точного государства всей полноты социально-экономической и полити-
ческой власти, при отсутствии возможности хоть как-то противостоять 
ему со стороны общественных структур, лишало человека права выбора 
этой власти5. Общество было основано не на индивидуализме, а на кол-
лективизме без признания личных прав и свобод человека. Так, в Древ-
нем Египте имя фараона запрещалось произносить вслух, оно являлось 
священным6. В Древнем Китае, в эпоху Чжаньго, был проведён целый 
ряд реформ для абсолютизации контроля над обществом. Шан Ян пря-
мо писал, что «власть – это то, чем располагает лишь правитель». Обще-
ству не давали условий для развития, возможностей влияния на власть: 
оно должно было подчиняться велению царя и его приближённых, опа-
саясь жестоких наказаний за их нарушение.

Другой интересной чертой развития древневосточных государств 
являлось наличие элементов коллегиальности наряду с единоначалием. 
В этом отношении наиболее показательным является пример Древней 
Индии. Наряду с раджой государственное управление осуществлял со-
вет старейшин – паришад, являющийся совещательным органом. Это не 
уменьшает его значения в процессе управления страной, ведь царь при 
осуществлении той или иной функции опирался на мнения брахманов и 

5 См.: Феномен восточного деспотизма : структура управления и власти : сб. статей / 
отв. ред. Н. А. Иванов. М., 1993. С. 28.

6 См.: Иванов Ю. А. История государства и права зарубежных стран : в 4 т. Воронеж, 
2020. Т. 1, Государство и право древневосточных цивилизаций. С. 17.
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кшатриев, из которых состоял совет старейшин. Коллегиальное управле-
ние государством было выведено как принцип в Артхашастре. Со времён 
династии Маурьев возникают специальные чиновники центрального ап-
парата, делившиеся по основным ведомствам: контроля за строительст-
вом, обеспечения армии, финансовое и т.д. Не вся территория была под-
чинена радже, она делилась на царские земли, управляемые дворцовым 
аппаратом. Высока роль была и у органов местного управления, в част-
ности в сельских общинах, в которых многие важные вопросы решали 
общим сходом или советом старейшин. Процессы, которые происходи-
ли в Древней Индии, говорят об элементах децентрализации механиз-
ма управления, но они не мешали государству оставаться единым. На-
личие признаков коллегиальности не уменьшало власть верховного пра-
вителя, а лишь способствовало её более эффективному осуществлению. 
Организацию локального управления с использованием местных пред-
ставителей, знающих местные обычаи, можно считать одним из эффек-
тивных приёмов управления, способствующих стабильности государст-
венного развития.

Во всех государствах Древнего Востока одной из главных мыслей оста-
валось сохранение рабовладения и натурального хозяйства. Государство 
в лице царя было собственником огромных земельных владений и ре-
месленных мастерских, разбросанных по всей территории той или иной 
страны7. Политика, проводимая управляющим классом, была направлена 
против торгово-ростовщических операций. В частности, в Древнем Ва-
вилоне царь Хаммурапи для этого провёл целую реформу, которая была 
направлена на максимальный контроль деятельности купцов и ростов-
щиков – тамкаров, которые превратились в агентов, попавших на госу-
дарственную службу. Создание ирригационных систем и контроль над 
ними требовали активного участия государственных органов, которые 
направляли огромное количество рабов для достижения вышеперечи-
сленных целей. Памятники истории Древнего Востока свидетельствуют 
о том, что абсолютно вся экономическая система общества зависела от 
произвола властей. Согласно законам Ману, в Древней Индии кредитору 
разрешалось возвращать долг при помощи силы. Придя домой к долж-
нику и захватив его, кредитор имел право избивать его и морить голо-
дом, пока тот не отдаст весь долг. Подтверждением желания властей как 
можно сильнее централизовать экономику может служить фраза древ-
некитайского реформатора Шан Яна: «Три основные функции государ-
ства – земледелие, торговля и управление». Данной концепцией руко-
водствовался Древний Китай на протяжении всей своей истории, кото-
рая характеризовалась полным контролем торговли и ремесла, ограни-

7 См.: Государство и социальные структуры на Древнем Востоке : сб. статей / отв. ред. 
М. А. Дандамаев. М., 1989. С. 4.

Рыльков М. М.  Проблемы и преимущества механизма управления...



ЖУРНАЛ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
JOURNAL OF LEGAL ANTHROPOLOGY AND CONFLICTOLOGY170

чением частной собственности. Первые шаги к этому были сделаны до 
Шан Яна8. Так, чрезмерная государственная опека натурального хозяй-
ства обусловила процесс стагнации в экономических отношениях. Вы-
шеизложенные положения выражали проблему механизма управления 
древневосточных государств, потому что без возникновения и развития 
товарно-денежных отношений, свободы проводимых операций государ-
ство не способно развиваться дальше.

Таким образом, механизм осуществления государственной власти на 
Древнем Востоке очень сложен, иногда противоречив, но одновремен-
но и уникален. Механизм управления, сформированный здесь, не был 
случаен, он развивался в определённых условиях, поэтому каждый его 
элемент не может быть рассмотрен односторонне. В итоге можно выде-
лить самые основные характерные черты механизма управления: тесная 
связь религии и государства, доминирование интересов коллектива над 
личностью, обожествление власти, которые имеют множество преиму-
ществ и проблем с преобладанием первой или второй характеристики 
в различных аспектах государств Древнего Востока. Так, многие черты 
древневосточной деспотии можно отнести к числу недостатков: жёсткая 
эксплуатация населения, чрезмерно жестокие законы, сословность. Но в 
то же время имелось и множество элементов, обеспечивавших эффек-
тивность и стабильность функционирования государств Древнего Вос-
тока: коллегиальность управления, эффективная организация работ за 
счёт обожествления власти, рациональность законов. Стабильность, ко-
торая была в механизме управления стран Древнего Востока, находит от-
голоски в современности. Так, кастовая система иерархии сохраняется в 
современной Индии, а в современном Китае действует правило неукос-
нительного уважения и авторитета власти. Большинство элементов, ис-
пользуемых в древневосточном механизме управления, соответствова-
ли существовавшему в то время укладу жизни, поэтому деспотия была 
закономерным явлением, обеспечивавшим эффективное существование 
и развитие государства и общества.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАЧАЛА  
ДЕСПОТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ
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Аннотация: предметом данного исследования является анализ дина-
мики развития древнекитайской государственности, институтов власти 
и системы публичного управления. Также оценивается влияние сущест-
вовавших в то время школ правопонимания на организацию китайской 
государственности.
Ключевые слова: древневосточная деспотия, Древний Восток, Древний 
Китай, конфуцианство, легизм.

THE IDEOLOGICAL GROUNDS  
OF DESPOTIC POWER IN ANCIENT CHINA

D. А. Chebotaryov 
Voronezh State University

Abstract: the subject of this study is analyzing the dynamics of the 
development of ancient Chinese statehood, institutions of power and the 
executive system. The influence of the schools of legal understanding that 
existed at that time on the organization of Chinese statehood is also estimated.
Key words: ancient eastern despotism, Ancient East, Аncient China, 
Confucianism, legalism.

Современные ученые сходятся во мнении, что многим древним госу-
дарствам на Востоке была свойственна такая форма правления, как древ-
невосточная деспотия. Она характеризовалась тем, что власти в такой ор-
ганизации предавался сакральный характер, нередко сам представитель 
власти являлся выходцем из организации культа.

Для такой организации государственной власти был характерен при-
мат государственных интересов над интересами личности, большое ко-
личество законов, нередко противоречащих друг другу, но требующих 
неукоснительного соблюдения и исполнения от рядовых граждан. Так-
же была характерна сакрализация образа правителя и религиозный ха-
рактер власти. Так, например, в Египте правитель считался посредником 
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между небом и землей, а в Вавилоне у правителя был свой культ, где в 
качестве покровителя царя выделялся бог Мардук.

Однин из ярких примеров государства с древневосточной деспотией – 
Древний Китай, в котором ряд признаков данного типа государственно-
го управления проявлялся весьма наглядно, а одним из показательных 
элементов данного механизма управления была древнекитайская систе-
ма наказаний, весьма жестокая1. В частности, в период Инь (XVIII–XII вв. 
до н.э.) применялась такая практика, как наказание огнем, разрубание 
на мелкие части, закапывание в землю живьем, лишение конечностей и 
выкалывание глаз. Позже, в Чжоуский (XII–VIII вв. до н.э.) период раз-
вития государства был составлен такой памятник права, как «Уложение 
Му-Вана», он устанавливал весьма далекую от гуманизма систему нака-
заний за всякого рода преступления, к которым относились клеймение 
тушью на лице, отрезание носа, отрубание ног, кастрация мужчин, обра-
щение женщин в рабынь, отрубание головы2.

Достаточно долго существовавшая китайская система государствен-
ного управления, включавшая в себя жесточайшую на Древнем Востоке 
систему наказаний, дает основания многим исследователям относить тип 
государственного управления в Древнем Китае к древневосточной деспо-
тии. Это характеризовалось и тем, что государство стремилось активно 
контролировать экономическую сферу. Настолько сильно, что в Древнем 
Китае, вплоть до VI в., существовала государственная собственность на 
средства производства. Несмотря на то, что в период Чжоу и Чжаньго зна-
чительная составляющая государственной собственности перешла в част-
ные руки, Цинская империя объединила предпринимательство и ингиби-
ровала процесс приватизации, что способствовало укреплению страны.

Но одной из наиболее ярких черт древнекитайской системы органи-
зации власти было то, что в ней как нигде более был силен идеологиче-
ский компонент. Как говорилось ранее, власть вана (императора) носила 
сакральный характер и передавалась по наследству. Институту верхов-
ной власти с самого возникновения Китая придавался божественный ха-
рактер, что видно и в лингвистическом анализе иероглифов шан 商, хуан 
皇 и ди 帝3, которые обозначают человека с перьевым головным убором. 
В китайском фольклоре такому атрибуту придавалось божественное зна-

1 См.: Моисеева О., Блинова О. Древнекитайская политико-правовая мысль о наградах 
и наказаниях // Юрислингвистика. 2022. № 24(35). С. 26–31. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/drevnekitayskaya-politiko-pravovaya-mysl-o-nagradah-i-nakazaniyah

2 См.: Исаев И. А. История Государства и права зарубежных стран. М., 2008. С. 53.
3 См.: Кравцова М. Е. «Жёлтое» и «Зелёное» в палитре древнекитайской истории : 

некоторые соображения о генезисе китайской государственности // Общество и государ-
ство в Китае. 2012. Т. 42, № 1. С. 347–353. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhyoltoe-i-
zelyonoe-v-palitre-drevnekitayskoy-istorii-nekotorye-soobrazheniya-o-genezise-kitayskoy-
gosudarstvennosti
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чение, что нашло преемственность в том, какое положение занимал ван. 
Помимо этого, многими мыслителями того времени этот компонент дол-
гое время вырабатывался и глубоко внедрялся в ментальность населения.

Примечательным также было то, что мыслители по-разному отно-
сились к такой жестокой архаической системе наказаний. Так, одним из 
первых критиков был великий философ Лао-цзы, автор известного тру-
да «Дао Дэ Цзин». У него была достаточно оригинальная точка зрения на 
законы, например, он считал, что увеличение числа законов нисколько 
не способствует снижению количества преступлений в обществе, нао-
борот, более детальная правовая регламентация наказаний порождает 
увеличение случаев неправомерного поведения населения в государст-
ве. Помимо этого, он вообще не считал сильное государство важным ме-
ханизмом управления, но полагал, что лучшее государство то, население 
которого своего правителя не знает. Самого же правителя он видел в ка-
честве пассивного элемента организации власти.

Такой радикальный взгляд на проблему вполне объясним. Дело в том, 
что, угасая, государство периода Чжоу характеризовалось разрушением су-
ществовавшей ранее крепкой общины (вводился налог, который должны 
были уплачивать земледельцы после обработки своей земли, вместо обра-
ботки общинных полей), падением авторитета правителя и самого государ-
ства. Такой период вошел в историю под названием «Чжаньго», или пери-
од «Воюющих царств». Происходила форсированная регионализация Ки-
тая, сопровождавшаяся военными действиями. Это была своего рода эпоха 
«Великих потрясений», и такие обстоятельства, действительно, требовали 
появления философии, которая сможет поднять авторитет правителя, госу-
дарства, возможно, сгладить противоречия между «воюющими царствами»4.

Таким образом, учение о «дао», настраивающее правителя на пассив-
ность, т.е. на уменьшение количества инициируемых военных конфлик-
тов, на ограничение поборов с подданных, было призвано восстановить 
авторитет верховной власти среди населения.

Впоследствии, будучи во многом основанным на учении о «дао», воз-
никло учение Конфуция. Мыслитель полагал, что система государствен-
ного управления, наказание в которой осуществляется через жесткий за-
кон, бесперспективна. Взамен такой системы наказаний Конфуций пред-
лагал строить систему взаимодействия государства и личности по семей-
ным принципам, т.е. представляя систему государственного управления, 
в котором монарх отождествлен с отцом, а народ с его детьми, не умаляя 
при этом авторитет института верховной власти5. Учение Конфуция было 

4 См.: Яблоков И. Н. История религии. М. : Высшая школа, 2004. Т. 1. С. 389.
5 См.: Наумова Т. В. Сыновняя почтительность (Конфуций о древнекитайской куль-

туре сыновней почтительности как об одной из основ государственного устройства) // 
Дискурс-Пи. 2004. Т. 4, № 1. С. 26–27. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/synovnyaya-
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нацелено на то, чтобы законодательство учитывало моральные прин-
ципы и установленные традиции, так как именно они являются наибо-
лее эффективным инструментом удержания населения в повиновении.

Продолжил оформлять концепцию патриархальной системы управ-
ления один из известных последователей Конфуция Мэн-цзы. Он считал, 
что законы – это конструкт, который нужен для эффективного управле-
ния государством, а все, что нужно для нормального их функциониро-
вания, – это смягчение системы наказаний и выстраивание отношений 
государства и личности, совмещая жесткий закон и добродетель.

Даже с учетом критики сложившейся системы наказаний, обеспечива-
ющих государственное управление, мыслители формировали в сознании 
населения образ правителя, подчинение которому не должно обсуждать-
ся в любом случае. Они формировали в населении уважительное отноше-
ние как непосредственно к вану, «сыну Неба», так и ко всем его действиям.

Однако изначально слова этих философов не были услышаны, было 
образовано государство Цинь путем подчинения обособившихся ки-
тайских территорий. Основной идеологией империи стал легизм – пол-
ная противоположность конфуцианству, выступавшая за примат закона 
и установление сильной власти монарха. Примечательно, что Цинский 
период просуществовал всего лишь 14 лет6, после чего начался период 
Хань, идеологией которого было конфуцианство, а Ван Ман, правитель 
того периода, проводя свои реформы, смог смягчить социальные проти-
воречия, основывая свое государственное управление на базе этого фи-
лософско-политического учения.

Если рассматривать синтез этих двух учений, то стоит выделить заслуги 
каждого из них в развитии административного аппарата государства. Так, 
конфуцианство оказало влияние на механизм государственного управле-
ния тем, что созданный Конфуцием образ Цзюнь-цзы (благородного пра-
вителя) настолько укоренился в сознании китайского населения, что чи-
новничество просто не могло не подчиняться этой модели поведения. Ле-
гизм же, в свою очередь, вернее, его последователь Шэнь Бу-хай, ввел си-
стему разграничения компетенции между чиновниками на основании 
их объективных способностей к выполнению той или иной функции. Эта 
идея стала предтечей введения экзамена на предмет знания конфуциан-
ства (все-таки оно занимало главенствующую роль) для чиновников, что 
способствовало, во-первых, улучшению качества номенклатуры в китай-
ском аппарате управления7, во-вторых, открытию социального лифта в го-

pochtitelnost-konfutsiy-o-drevnekitayskoy-kulture-synovney-pochtitelnosti-kak-ob-odnoy-
iz-osnov-gosudarstvennogo-ustroystva

6 См.: Иванов Ю. А. История государства и права зарубежных стран. Воронеж, 2020. 
Т. I. С. 136.

7 См.: Шарков А. В. Социальная функция государства в Древнем мире (на материале 
Китая) // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 3. С. 292–296. URL: 
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сударственный аппарат для простого населения и, в-третьих, установле-
нию меритократии, что, безусловно, влияло на полезность принимаемых 
чиновничеством решений. Такие тенденции, достигнутые синергией двух 
фундаментальных учений, несомненно, способствовали развитию бюро-
кратического аппарата и системы государственного управления в Китае.

Так, этот, можно сказать, компромисс, представляя собой синтез этих 
двух идей, надолго лег в основу государственного управления в Китае. 
В 652 г. правителем по имени Тан Люй Шу И был издан законодатель-
ный акт, уже представляющий, по своей сути, более гуманные меры на-
казания. Теперь учитывались возраст, состояние здоровья и социальное 
положение преступника.

Особый интерес историков вызывает то, что динамика развития китай-
ской государственности, претерпевая сущностные изменения (от перехода 
права собственности на средства производства до ротации общественных 
регуляторов), не поддается линейному анализу, так как развивалась она 
циклически, т.е. в процессе становления государства вводились те новше-
ства, которые соответствовали запросам времени и интересам государст-
ва, а рудиментарные конструкты отмирали ввиду своей неактуальности8. 
Именно поэтому Китай так долго сохранял свою государственность на про-
тяжении огромного промежутка времени, в чем его отличие, например, от 
других государств Древнего Востока. В частности, от Древнего Египта, где 
система государственного управления практически не менялась на протя-
жении нескольких тысяч лет. Древнекитайская же система государствен-
ного управления сохранилась до XX в., не претерпев радикальных изме-
нений, как раз благодаря своей гибкости и активному контакту с мысли-
телями, отражающими в своих трудах переживания и ожидания населе-
ния, параллельно формируя в населении лояльность к власти. Древнееги-
петская система управления, напротив, такой гибкости была лишена, что 
привело к ее износу и краху.

Таким образом, эффективному механизму управления в Древнем Ки-
тае способствовал целый ряд факторов. Среди них, в первую очередь – под-
робные и обстоятельные философские учения о законе и морали, их син-
тез, способствовавший формированию правосознания китайского народа, 
в котором укреплялся авторитет власти, независимо от ее действий, в ряде 
случаев носивших весьма жесткий характер, что стабилизировало обста-
новку в обществе и государстве, а также гибкий подход правящей верхуш-

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-funktsiya-gosudarstva-v-drevnem-mire-na-
materiale-kitaya

8 См.: Лугвин С. Б. Китайская государственная бюрократия как результат трансфор-
мационных процессов древнекитайского общества // Вестник Гомельского государствен-
ного технического университета им. П. О. Сухого. 2000. № 3(3). С. 89–95. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/kitayskaya-gosudarstvennaya-byurokratiya-kak-rezultat-
transformatsionnyh-protsessov-drevnekitayskogo-obschestva
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ки к отдельным властным элементам, к числу которых можно отнести га-
рантии социальной мобильности, улучшение бюрократического аппарата 
государства, благодаря чему было заметно повышение качества принима-
емых правителем и чиновниками решений. Эти факторы обусловили и то, 
что механизм государственного управления в Древнем Китае отличался по-
трясающе долгим сохранением своей целостности в течение многих веков.
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