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Договорные отношения подлежали 

регламентации на всех этапах развития 

Российского государства и права. Систе-

ма договоров эволюционировала посту-

пательно, постоянно усложнялась. 

Первым сводом древнерусского права 

стала Русская правда1. Русская правда пред-

1 Русская правда (пространная редакция). URL: 
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/

ставляет собой источник раннефеодаль-

ного права, отразивший процессы станов-

ления основных правовых институтов, в 

том числе обязательств. Система договоров 

представлена следующими видами:

— договор займа (наиболее детально 

разработан, что объясняется возможно-

russkaya-pravda-prostrannaya/russkaya-pravda-
prostrannaya.htm (дата обращения: 29.09.2020).

Эволюция системы гражданско-правовых 
договоров в законодательстве России 
(XI — середина XVII в.)
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доцент кафедры теории государства и права
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Статья посвящена исследованию вопросов эволюции системы гражданско-правовых догово-
ров. Эмпирическую основу исследования составили законодательные акты XI — первой половины 
XVII в. Выявлены особенности регламентации отдельных видов договоров, рассмотрены условия 
заключения и способы обеспечения договоров. Авторы пришли к выводу, что система договоров 
коррелировала с социально-экономическим развитием Российского государства, отразила особен-
ности хозяйственных отношений.

Ключевые слова: гражданско-правовой договор, система договоров, договор купли-продажи, 
договор займа, договор мены, договор хранения, законодательный акт.
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lation of certain types of contracts are revealed, conditions of conclusion and ways of ensuring contracts 
are considered. The authors concluded that the system of contracts correlated with the socio-economic 
development of the Russian state and reflected the peculiarities of economic relations.
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стью потери свободы должником), под-

разделялся на несколько разновидностей:

— договор займа с самозакладом;

— договор займа между купцами;

— договор займа обычный (бытовой);

— договор купли-продажи (представ-

лен положениями о купле-продаже холо-

пов, а также краденного имущества);

— договор хранения или поклажи (до-

говор рассматривался как безвозмездный, 

«дружеская услуга»);

— договор личного найма (найм в 

ключники или найм в тиуны).

Договоры в соответствии с положени-

ями Русской правды предписывалось за-

ключать простым словесным соглаше-

нием. Для сделок в отношении холопа 

(например, купли-продажи) были уста-

новлены особые правила — она должна 

была заключаться в присутствии свиде-

телей (послухов), а также самого холопа. 

По мнению М.Ф. Владимирского-Буда-

нова, особые требования предъявлялись 

к договору купли-продажи, объектом ко-

торого выступала лошадь. В период дей-

ствия Русской правды существовал обы-

чай заключать договор купли-продажи 

лошади в присутствии чиновника-пятен-

щика2. Такой подход обуславливался тем, 

что законодатель предусмотрел повышен-

ную ответственность не только за коно-

крадство, но и за такое деяние, как «езда 

на чужом коне». 

Период феодальной раздробленности 

представлен кодификациями Новгород-

ской и Псковской республик — Новгород-

ской и Псковской судными грамотами3. 

Грамоты в целом повторяли положения 

о договорах, предусмотренные законода-

тельством Древней Руси. Документы уде-

лили много внимания договорам, спо-

собам их заключения и исполнения, что 

обусловлено торговым характером респу-

блик. Договор купли-продажи стал одним 

из самых распространенных видов граж-

данско-правовых договоров. Купля-про-

дажа движимых вещей происходила на 

2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории 

русского права. Ростов н/Д, 1995. С. 573.
3 Новгородская судная грамота. URL: https://www.

portal-slovo.ru/history/44686.php (дата обращения: 

29.09.2020) ; Псковская судная грамота. URL: 

https://drevlit.ru/docs/russia/XV/1480-1500/Pskovc_

sud_gr/text.php (дата обращения: 29.09.2020).

торгу без осуществления каких-либо фор-
мальностей. Сделка предполагала устную 
форму, присутствие свидетелей являлось 
не обязательным. Псковская судная гра-
мота предусмотрела возможность рас-
торжения договора купли-продажи дви-
жимого имущества в случае обнаружения 
недостатков проданной вещи. Более слож-
ная процедура требовалась для купли-про-
дажи недвижимого имущества (отчина). 
В таких случаях требовалась «запись», то 
есть письменная форма заключения дого-
вора. Сделка заключалась в присутствии 
сторон, свидетелей обеих сторон, а также 
архиепископа (выполнял нотариальные 
функции) или его помощника. А.Ф. Анд-
реев отмечал, что состав недвижимости, 
которая могла быть объектом обязатель-
ственного права, в республиках был раз-
нообразен — двор (дом), пахотные земли, а 
также сенокосные и промысловые угодья4. 

Нормы Новгородской и Псковской 
судных грамот достаточно детально 
регламентировали субъективный со-
став договора купли-продажи. Это об-
уславливается возможными правовы-
ми последствиями заключения сделки. 
К субъектам договора купли-продажи от-
носились новгородские и псковские куп-
цы, иностранные купцы, родственни-
ки, осуществляющие куплю-продажу. 
Договор купли-продажи, заключаемый 
с иностранными купцами, отличался су-
щественными особенностями. Так, при-
знавалась только меновая продажа, то 
есть обмен товара на товар. Для сделок с 
иностранными купцами предписывались 
следующие правила:

— необходимость присутствия своего 
свидетеля, с которым предстоящая сдел-
ка оговаривалась заранее;

— необходимость осматривать приоб-
ретаемый товар в течение трех дней, этот 
же срок отводился для предъявления пре-
тензий в отношении качества приобрета-
емого товара;

— сделка осуществлялась на террито-
рии заграничных торговых дворов (на-
пример, немецких, литовских);

— необходимость подтверждения 
сделки различными обрядами, например, 
рукобития;

4 Андреев А.Ф. Новгородский частный акт XII–
XV вв. Л., 1986. С. 86.
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— договор считался необратимой 

сделкой с момента, когда российский ку-

пец выносил товар с заграничного торго-

вого двора.

Дальнейшая эволюция системы до-

говоров прослеживается в Судебниках 

1497 и 1550 гг.5 Судебник 1497 г. не мно-

го внимания уделил договорному праву, 

что объяснимо использованием предыду-

щего законодательства. Частично регла-

ментировались договоры купли-прода-

жи, займа, личного найма. Усложнилась 

процедура вступления в права собствен-

ника в отношении недвижимого иму-

щества. В.И. Сергеевич отмечал, что для 

приобретения недвижимости мало было 

совершить договор купли-продажи, необ-

ходимо было произвести процедуру отво-

да приобретенной земли. Отводом являл-

ся обход владений и при необходимости 

установление межей (столбов). Отвод 

производился в присутствии сторонних 

лиц. По результатам отвода составлялась 

отводная грамота. В XV–XVI столетиях 

отвод был частным делом сторон догово-

ра. В купчих грамотах стороны устанавли-

вали, кто должен позаботиться, чтобы от-

вод был сделан6. 

Судебник 1550 г. внес изменения в ре-

гламентацию договора займа. Судебник за-

прещал заключение займа «с кабалой» для 

представителей феодального сословия.

Крупнейшим законодательным актом 

рассматриваемого периода является Со-

борное уложение 1649 г.7 

Много внимания законодателем тра-

диционно было уделено договору займа. 

Договор займа подразделялся на два ви-

да: договор простого займа (этот вид до-

говора оформлялся заемной записью) и 

договор займа с переводом в холопы (та-

кой вид договора оформлялся заемной 

кабалой). Договор требовал письменную 

форму заключения, при заключении — 

присутствие свидетелей. Срок исковой 

5 Судебник 1497 г. URL: http://his95.narod.ru/1497.

htm (дата обращения: 29.09.2020) ; Судебник 1550 г. 

URL: https://dereksiz.org/sudebnik-1550-g-perevod-

v-b-ciganova.html (дата обращения: 29.09.2020).
6 Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней 

истории русского права. СПб., 1910. 
7 Соборное уложение 1649 г. // Полное собрание 

законов Российской империи. Собр. 1. СПб., 1830. 

Т. 1. № 1.

давности для договора займа составлял

15 лет.

Договор купли продажи регламентиро-

вался достаточно детально. Законодатель-

ство предусмотрело новый порядок заклю-

чения договора. Крупные сделки, прежде 

всего в отношении недвижимого иму-

щества, должны были оформляться кре-

постным порядком. При крепостном по-

рядке документ, удостоверявший сделку, 

составлялся специальным должностным 

лицом — площадным подьячным, требо-

валось присутствие не менее двух свидете-

лей. Менее крупные сделки оформлялись 

домашним способом, без формальностей. 

Появилось и абсолютно новое требова-

ние для приобретения земли — составле-

ние документа (справки) Поместным при-

казом. В документе должно быть указано, 

что «такой-то человек продал, а такой-то 

купил»8. На стороне продавца мог высту-

пать только собственник. Таким образом, 

институт представительства в отношении 

подобной группы сделок не был предусмо-

трен действовавшим в рассматриваемый 

период законодательством. 

Новый подход к сущности договора 

российский законодатель применил к до-

говору хранения. Договор хранения пе-

рестал рассматриваться как «дружеская 

услуга». Для договора предусматрива-

лась письменная форма заключения, ис-

ключение составлял договор, заключае-

мый служилым человеком, выступавшим 

в поход (устная форма). К договору при-

кладывалась опись имущества, переда-

ваемого на хранение. Хранитель нес от-

ветственность в случае гибели имущества 

по его вине, стихийные бедствия и гибель 

имущества без вины хранителя не пред-

полагали его ответственности.

Договор дарения рассматривался как 

односторонняя сделка. Договор подлежал 

оформлению «данной» грамотой. Сделка, сто-

имость объекта которой превышала 10 руб., 

требовала официальной регистрации.

Регламентировался договор личного 

найма, который имел следующие разно-

видности: 

— договор простого найма (такой до-

говор оформлялся письменно, без фор-

мальностей); 

8 Сергеевич В.И. Указ. соч.
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— договор личного найма со служи-
лой кабалой (подлежал обязательной ре-
гистрации в Холопьем приказе). 

Договор имущественного найма ре-
гламентировался фрагментарно. Законо-
датель акцентировал внимание на ответ-
ственности нанимателя за целостность и 
сохранность нанимаемого имущества. До-
говор заключался в письменной форме.

Предусматривался и договор мены, 
который заключался в устной и письмен-
ной форме. Регистрация договора требо-
валась в обязательном порядке при за-
ключении мены вотчины на поместье.

Договор поставки рассматривался как 
разновидность договора купли-продажи. 
Глава XIX Соборного уложения 1649 г. ре-
гулировала торгово-промышленную дея-
тельность, осуществляемую в городах. 
Торгово-промышленное население фео-
дальных российских городов подлежало 
освобождению от ряда повинностей, по-
добное регулирование торговых отноше-
ний, по мнению Н.П. Свеженцевой, ста-
ло основой будущего договора поставки9.

9 Свеженцева Н.П. Развитие законодательства о 
договоре поставки в России (начало XVII — конец 
XX в.) // Вестник ВЭГУ. 2009. № 6 (44). С. 139.

В качестве общих положений, отно-

сящихся к договорным правоотношени-

ям, Соборное уложение 1649 г. содержало 

положения, относившиеся к действи-

тельности договора, форме его заключе-

ния, способам обеспечения договорных 

обязательств. Так, условиями действи-

тельности договора выступали: добро-

вольность вступления в договор сто-

ронами; наличие права на заключение 

договора у субъектов; соблюдение пред-

усмотренной законом формы; отсутствие 

подлога (например, при регистрации) 

или обмана.

Письменная форма предусматрива-

лась для большинства договоров. Дого-

воры «о больших делах» требовали при-

сутствия свидетелей и регистрации в 

соответствующем приказе. В качестве 

способов обеспечения договорных обяза-

тельств назывались неустойка, заклад (за-

лог имущества), порука (поручительство 

«уважаемых» людей).

Таким образом, отечественные зако-

нодательные акты XI–XVIII вв. отраз-

или процесс формирования и развития 

системы гражданско-правовых догово-

ров. 
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Государство и экономика традици-

онно воспринимаются как взаимообус-

ловленные феномены. Периодические 

финансовые потрясения, нестабильный 

курс национальных валют приводят к 

экономическому дисбалансу и являются 

одним из центральных пунктов мировой 

«повестки дня».

Безусловно, весьма удобно облекать 

прошлое в ту форму, которая кажется 

нам простой и понятной. Однако исто-

рия российской жизни была куда более 

сложная и полная взаимосвязей, чем мы 

привыкли мыслить о ней.

Рубеж XVII–XVIII вв. ознаменовал-

ся переходом Московского царства из 

средневековой в современную цивили-

зацию, определением его геополитиче-

ских интересов и притязаний на гегемо-

нию в славянском мире, преодолением 
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интеллектуального изоляционизма. 

Эти процессы переплетались с борьбой 

государства с политическим и эконо-

мическим могуществом церкви, полу-

чившим в отечественной истории емкое 

название раскол, ставший демаркацион-

ной линией общественного самосозна-

ния, причиной появления религиозного 

течения старообрядцев.

Официальная идеология считала ста-

рообрядцев символами косности и не-

подвижности из-за позиции к никонов-

ской церковно-богослужебной реформе, 

форм выражения протеста, разрыва с 

окружающим миром. Однако с середи-

ны XIX в. исследователи отмечали их 

прогрессивные взгляды на соборность в 

управлении, неприкосновенность част-

ной собственности, признание свободы 

труда как залога экономического про-

цветания и успеха отдельной личности и 

государства в целом1. Из среды старооб-

рядцев вышли влиятельные российские 

купцы, предприниматели и фабриканты, 

контролировавшие вплоть до 1917 г. зна-

чительную часть российской экономики.

Эпоха новаций Алексея Михайловича 

закрепила правило постоянства войны. 

Московское царство вело военные кам-

пании от северо-запада с Речью Поспо-

литой и Швецией, до юга — с Османской 

империей. Преследуя свои интересы, 

оно все более расширяло территории, 

продвигаясь далее в Сибирь, реформируя 

армию, меняя тип вооружений, одновре-

менно изыскивая финансы на эти цели.

Один из триады великих русских 

историков, В.О. Ключевский, описывая 

мироощущения русских людей второй 

половины XVII в., считал, что «самой 

резкой нотой в этом настроении было 

недовольство своим положением»2.

1 Щапов А.П. Русский раскол старообрядства, рас-

сматриваемый в связи с внутренним состоянием 

русской церкви и гражданственности в XVII веке 

и в первой половине XVIII: опыт исторического 

исследования о причинах происхождения и рас-

пространения русского раскола. Казань, 1859 ; 

Андреев В.В. Раскол и его значение в народной 

русской истории : исторический очерк. СПб., 

1870 ; Юзов И. Русские диссиденты: староверы и 

духовные христиане. СПб., 1881.
2 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс 

лекций : в 3 кн. Минск, 2007. Кн. 2. C. 413.

Начиная с середины XIX в. в историче-

ской и историко-правовой науке сформи-

ровалось представление об абсолютизме 

как форме монархической власти, ни-

чем не ограниченном учреждении, будь 

то представительное собрание, церковь, 

сословия, конституция. Абсолютная мо-

нархия опирается на профессиональную 

бюрократию, вооруженные силы и поли-

цейские формирования и поддерживает-

ся оправдывающей ее идеологией. Кроме 

того, абсолютизм обычно ассоциируется 

с консолидацией законов, охватывающих 

ключевые сферы общественной жизни, с 

преследованием меркантилистской поли-

тики, направленной на обогащение пра-

вителя и государства3.

Революционно и деспотически Петр I 

порвал с многовековой традицией, пре-

вратив Российское государство в поли-

тической сфере в абсолютную монархию. 

Петр I положил начало идеологической, 

военной, промышленной модернизации 

государства. Безусловно, петровские ре-

формы были бы невозможны без преоб-

разований в финансовой сфере, которые 

базировались на взглядах, идеях, пред-

ставлениях как отечественных, так и за-

рубежных мыслителей.

Поэтому считаю логичным обратить-

ся к богатому отечественному опыту фи-

нансово-правовых воззрений мыслите-

лей, накопленных в России на рубеже 

XVII–XVIII вв.

Еще в далеком от петровских реформ 

XVI в. русским людям не был чужд дух бе-

режливости, стяжательства и идея при-

были. Во второй половине XIX в. в архиве 

Ревельской ратуши Герман Гильдебранд 

обнаружил письмо 20-х гг. XVI в. жите-

лей Нарвы в Ревель, повествующее о том, 

что «в скором времени в России никто не 

возьмется более за соху, все бегут в город 

и становятся купцами... Люди, которые 

два года назад носили рыбу на рынок или 

были мясниками, ветошниками и садов-

никами, сделались пребогатыми купцами 

и финансистами и ворочают тысячами»4.

3 Anderson Р. Lineages of the Absolutist State. 2 impr. 

London, 1980. Р. 17.
4 Гильдебранд Г.Х. Отчеты о розысканиях, произве-

денных в рижских и ревельском архивах по части 

русской истории. СПб., 1877. С. 93.
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Пожалуй, первой работой в России, 

раскрывающей идеи экономическо-

го развития, стал «Домострой», кото-

рый содержал в себе принципы частно-

го хозяйства и домашней экономии. 

По точному замечанию А.А. Беженце-

ва, «данный сборник не обладал стату-

сом нормативно-правового акта, он ока-

зывал весьма существенное влияние на 

жизнь всего общества того времени»5.

Кроме житейских мудростей: «хоть и 

ненадобно, а дешево — купи»; «запасе-

но слишком, на том деньги будут с при-

былью», «Домострой» содержал в себе 

выдержки из византийских источников 

права — «Номоканона» и «Сборника по-

становлений». В целом «Домострой» — 

сборник простых рекомендаций, не зна-

ющий, выражаясь современным языком, 

макроэкономики государства и отвеча-

ющий потребностям замкнутого, патри-

архального, не ориентированного на ры-

ночные отношения хозяйства.

Предтечей Петра I и одного из глав-

ных идеологов российского абсолютиз-

ма И.Т. Посошкова, мировоззренческим 

мостиком в эпоху меркантилизма мож-

но считать финансово-правовые взгля-

ды уникальной фигуры истории России, 

хорвата на русской службе Юрия Крижа-

нича (Križanić, 1618–1683).

Рано осиротевший хорватский дво-

рянин после окончания загребской се-

минарии продолжил свое образование 

в Риме, добившись зачисления конвик-

тором в греческий (иезуитский) колле-

гиум Св. Афанасия в Риме, готовивший 

миссионеров для схизматиков право-

славного Востока, который подчинялся 

Священной конгрегации пропаганды ве-

ры. Обучаясь там, Крижанич написал в 

1641 г. «Записку о миссии в Москву», до-

ступную широкой публике благодаря ее 

обнаружению П. Пирлингом и переводу 

В.А. Кожевникова.

В «Записке...» Крижанич обозначил 

свое желание пропагандировать унию 

церквей в России. «Веру Христову мо-

5 Беженцев А.А. Ретроспектива профилактики 

правонарушений несовершеннолетних: Киев-

ская Русь, Московское государство, Российская 

империя // Вестник Сибирского юридического 

института МВД России. 2019. № 1 (34). С. 74.

сквитяне приняли при князе Владимире, 

лет за 500 тому назад, — писал он, — но 

от схизматиков греков, худших вмести-

лищей лжи»6.

Воплощение замысла растянулось 

на 18 лет, пока Крижанич не поступил 

в 1659 г. на «вечную» службу к русско-

му царю Алексею Михайловичу в При-

каз Большого двора. Однако столичная 

служба Крижанича закончилась быстро, 

и в начале января 1661 г. из распоряже-

ния Лифляндского приказа «без суда и 

следствия» его отправили в Тобольск.

Проживая в Москве, а затем в то-

больском изгнании, Крижанич собрал и 

оставил бесценные свидетельства о Мо-

сковии XVII в. Его «Разговоры о влады-

честве» («Razgowori ob wladatelystwie»), 

написанные в 1663–1666 гг. в Тоболь-

ске, предназначенные для московской 

правящей элиты, известные сегодня под 

названием «Политика», — макиавел-

лиевский парафраз деловых советов вла-

стителям, которые стали важнейшим 

источником информации о передовых 

идеях того времени.

Рукопись «Разговоров о владычестве» 

была найдена Петром Алексеевичем Без-

соновым в 1857 г. в Синодальной би-

блиотеке и опубликована под назва-

нием «Русское государство в половине 

XVII века» в журнале «Русская беседа» 

в 1859 г. и в виде двухтомника в 1859–

1860 гг.

Пожалуй, в самой известной англо-

язычной монографии XIX в. о Сиби-

ри «Через Сибирь» Генри Лансделл, 

указывая на значительный вклад си-

бирских ссыльных в жизнь и культуру 

империи, не смог не упомянуть изгнан-

ного хорватского священника Юрия 

Крижанича, который с пользой кон-

сультировал первых торговых послан-

ников в Китай7.

Крижанич, определяя цель государ-

ства, полагал, что оно создано для до-

стижения общей пользы, а «обязанность 

царя — творить благополучие своего 

6 Крижанич Ю. Записка Юрия Крижанича о миссии 

в Москву. 1641 г. / пер. с итал., лат. ; предисл. и 

примеч. П. Пирлинга. М., 1901. С. 42.
7 Lansdell Н. Through Siberia Houghton. London, 1882. 

Р. 139.
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народа, заботится о вере, правосудии, за-

щите и достатке народа»8.

Роль и задачи государства в управле-

нии экономикой Крижанич видел очень 

широко, отдавая приоритет закону. «При 

алчных законах, — рассуждает Крижа-

нич, — хорошая земля остается пуста и 

редкими жителями населена. При уме-

ренных законах и плохая земля бывает 

многолюдна и народ богат»9.

Позднее Средневековье отличалось 

тем, что очень часто государство получало 

дополнительные доходы путем выпуска 

в обращение низкопробной и с недоста-

точным весом монеты, приводившего к 

социальным взрывам, достаточно вспом-

нить медные бунты в России.

К концу XV в. «содержание серебра в 

рубле было не 48 золотников, а 17 золот-

ников 28 долей, в конце XVI в. оно сни-

зилось до 15 золотников, в первой поло-

вине XVII в. — до 8 золотников 32 долей, 

в XVIII в. — до 4 золотников 21 доли»10.

Крижанич решительно выступа-

ет против монополизации рынков, не-

брежной системы налогов, порчи монет. 

Рассуждая о порче монеты, он указы-

вал, что «сей способ, есть несправедли-

вый и полный грехов...», является «ис-

тинной убылью» для народа, а прибегать 

к такому средству равносильно «мере от-

чаяния» (remedia desperata). А если по-

стоянно ухудшать монету, то как «кровь 

из открытой жилы», «все блага из наро-

да истекут»11.

Основным принципом финансовой 

политики для Крижанича служит правило: 

богат народ, богат и король, беден народ, 

беден и король. А для богатства короля и 

народа необходимо заменить многочис-

ленные поборы одним прямым налогом.

Крижанич считал, что государству не-

обходимо поддерживать устойчивое де-

8 Крижанич Ю. Русское государство в половине 

XVII века: рукопись времен царя Алексея Михай-

ловича : в 2 ч. М., 1860. Ч. 2. С. 30.
9 Крижанич Ю. Русское государство в половине 

XVII века: рукопись времен царя Алексея Михай-

ловича : в 2 ч. М., 1859. Ч. 1. С. VI.
10 Брегель Э.Я. Денежное обращение и кредит капи-

талистических стран : учебное пособие. 2-е изд., 

перераб. М., 1955. С. 319.
11 Крижанич Ю. Русское государство... Ч. 1. С. 2–3.

нежное обращение, также следует из-

бегать невыгодной сырьевой торговли с 

иностранцами. «Оленьи кожи, — писал 

Крижанич, — мы сырые продаем, а сами 

дома не выделываем и платье из них не 

шьем. Одну шкуру продаем за 3–4 руб-

ля, а обратно выделанную за 30–40 руб-

лей выкупаем. Стало быть, эта вещь 

очень потребная: если здесь кожи обра-

батывать, то люди стали бы шить платье, 

носимое целый век»12.

Место и роль финансово-право-

вых взглядов Ю. Крижанича очень чет-

ко определил В.О. Ключевский, отме-

чая, что, «читая преобразовательную 

программу Крижанича, невольно вос-

клицаешь: да это программа Петра Ве-

ликого, даже с ее недостатками и проти-

воречиями, с ее идеалистической верой 

в творческую силу указа, в возможность 

распространить образование и торгов-

лю посредством переводной немецкой 

книжки о торговле или посредством вре-

менного закрытия лавочки у купца, не 

выучившегося арифметике»13.

Обращение к трудам одной из цен-

тральных фигур общественной мысли 

XVII в., первого просветителя европей-

ского типа Симеона Полоцкого (Самуи-

ла Гавриловича Петровского-Ситнянови-

ча, 1629–1680), дает возможность понять 

прививку барочных концептов европей-

ской учености на русской почве примени-

тельно к интересующей нас теме.

Выпускник Киево-Могилянской кол-

легии в 1656 г. принял в Богоявленском 

монастыре Полоцка монашество под 

именем Симеон, в 1664 г. переселился в 

Москву, где разворачивается его много-

гранная творческая деятельность и он 

получает прозвище «Полоцкий». Выс-

шим доверием Московского царя ста-

ла деятельность в качестве домашнего 

учителя по воспитанию и обучению Си-

меоном Полоцким будущего царя Фе-

дора и будущей царевны-правительни-

цы Софьи. Личная библиотека Симеона 

в Спасском монастыре состояла из бо-

лее 600 книг и стала самым большим со-

бранием книг Московского государства 

12 Там же. С. 35.
13 Ключевский В.О. Указ. соч. C. 411.
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того времени14. Немалое место в творче-

стве мыслителя занимали темы веры и 

власти, однако о его экономических воз-

зрениях можно судить лишь по отдель-

ных фрагментам. В поэтическом сбор-

нике «Вертоград многоцветный», над 

которым Симеон работал до самой смер-

ти, были собраны и выстроены в алфа-

витном порядке силлабические стихи, 

которые проясняли, толковали, поучали, 

просвещали читателей через «мир вещей 

человеческих», устроенный Богом.

Власть для Симеона Полоцкого име-

ла сакральный смысл. Одноименное сти-

хотворение начинается такими словами: 

«Всякая власть от Бога. Он бо благи дает 

властелины, а злыя за грех попущает»15.

По мнению мыслителя, люди, нахо-

дящиеся во власти, должны в судах ве-

сти дела «по правде»: «…на лица силь-

ных и сродных не зрети, равн суд имети». 

Себя же должны блюсти, чтобы «гор-

дость» никогда не вошла в их сердце, 

ибо в гордое сердце высокого саном че-

ловека Бог «наводит» гнев «жестокий», 

как это случилось с вавилонским царем 

«Навходоносором»16.

Симеон Полоцкий считал богатство 

благодатью, а его неправильное употре-

бление — злом: «Благий Бог и богатый 

в своей благодати благоволит и благим 

богатство дати… Не злато богатыя лю-

дей погубляет, но употребление, еже зе-

ло бывает»17.

К середине XVII в. в московской 

политической элите поднимут голо-

ву сторонники сильной государствен-

ной власти, модернизации экономики, 

те, которых историки назовут «западни-

ками». Именно они задавали тон в ре-

форматорских начинаниях. К видней-

шим «западникам» обычно причисляют 

воспитателя царя Алексея Михайловича 

14 Hippisley A., Luk’janova E. Simeon Polockij’s Library: 

A Catalogue (Bausteine zur Slavischen Philologie und 

Kulturgeschichte). Köln ; Weimar ; Wien : Bohlau 

Verlag, 2005. P. 22.
15 Polockij S. Vertograd mnogocvetnyj : in 3 vol. / ed. by 

A. Hippisley, L.I. Sazonova ; foreword by D.S. Lihačev. 

Kohln [etc.] : Bohlau, 1996. Vol. 1. S. 155. 
16 Полоцкий С. Избранные сочинения / подг. текста 

и коммент. И.П. Еремина. М. ; Л., 1953. С. 189–204.
17 Polockij S. Op. cit. S. 120.

Б.И. Морозова и глав Посольского при-

каза А.Л. Ордин-Нащокина, А.С. Матве-

ева, В.В. Голицына.

С одной из первых финансово-пра-

вовых теорий развития государства 

выступил сын небогатого псковского 

помещика Афанасий Лаврентьевич Ор-

дин-Нащокин (1605–1680), которого 

М.Н. Капустин назвал одной «из заме-

чательнейших личностей допетровской 

Руси»18, а В.О. Ключевский «московским 

государственным человеком»19.

Потребность ограждения отечествен-

ной торговли от иностранного влия-

ния находила выражение в челобитных. 

Так, И.Д. Беляев упоминает челобитную 

1646 г. от «всех торговых людей русского 

царства», в которой они просят государя 

«повелеть Англичанам и другим Немцам, 

чтобы они торговали только в корабель-

ной пристани у города Архангельска, а 

по другим городам не ездили и торгу бы у 

русских не отнимали»20.

А.Л. Ордин-Нащокин усматривал 

главные недостатки русской торгов-

ли в моральных свойствах самих тор-

говцев. «Русские люди, — говорит он, — 

в торговых делах слабы друг перед дру-

гом, т.е. не держат данного слова, не-

солидарны и не умеют противостоять 

иностранцам»21.

А.Л. Ордин-Нащокин, назначенный 

в марте 1665 г. воеводой Пскова, издает 

особое положение о торговле с иностран-

цами, в котором на законодательном 

уровне пытается бороться с указанными 

недостатками. С целью укрепления кор-

поративного духа русского купечества 

вводится система патроната над «мало-

мочными» торговцами со стороны круп-

ных купцов. «Для торговли с иностран-

цами под Псковом учреждаются две 

двухнедельные ярмарки с беспошлин-

ным торгом от 6 января и от 9 мая»22.

18 Капустин М.Н. Дипломатические сношения 

России с Западной Европой, во второй половине 

XVII-го века. М., 1852. С. 9.
19 Ключевский В.О. Указ. соч. C. 490.
20 Беляев И.Д. Лекции по истории русского законо-

дательства. М., 1879. С. 574.
21 Святловский В.В. История экономических идей 

в России. Пг., 1923. Т. 1. С. 42. 
22 Ключевский В.О. Указ. соч. C. 502–503.
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Таким образом, в Пскове благодаря 

финансово-правовым идеям А.Л. Ордин-

Нащокина прошла «обкатку» правовая 

модель, положенная в основу общерос-

сийского законодательства, протекци-

онистской политики, торговых товари-

ществ и ссудных банков последующего 

периода российской истории.

За участие в переговорах с Польшей 

и подготовке Андрусовского перемирия 

2 февраля 1667 г. А.Л. Ордин-Нащокин 

был возведен в боярское достоинство23, 

а уже 18 февраля возглавил Посольский 

приказ24, принял участие в составлении 

Новоторгового устава, призванного вы-

полнить двоякую роль: защитить рус-

скую торговлю от иностранной конку-

ренции и от российского чиновничества.

Новоторговый устав, утвержденный 

22 апреля 1667 г., пропитанный духом 

протекционизма, ограничил права ино-

странных торговцев и регулировал от-

ношения русских торговых людей с ино-

странцами25.

С 21 мая 1667 г. Новоторговым уста-

вом в Архангельске, Новгороде и Пскове 

для русских и иностранных купцов бы-

ла установлена единая 5%-ная («10 де-

нег с рубля от цены взвешаемого товара») 

и 4%-ная рублевая пошлина («8 денег с 

рубля от цены невзвешаемого товара»). 

Покупатели платили сбор 2,5% («5 де-

нег с рубля»). Во внутренних городах об-

ложение иностранных купцов возросло 

до 6% и составило «по два алтына с руб-

ля», также они платили 10% проездной 

пошлины26. Иностранным купцам разре-

шался въезд в Москву только при нали-

чии жалованной грамоты Великого Го-

сударя.

Пошлины должны были взиматься 

золотом или в дукатах по искусственно 

фиксированным обменным курсам, экс-

порт драгоценных металлов был запре-

23 Боярская книга 1658 года. М., 2004. С. 17. 
24 Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII века. 

М. ; Л., 1946. С. 129.
25 Новоторговый устав, 22 апреля 1667 г. // Полное 

собрание законов Российской империи. Собр. 1. 

Т. 1. СПб., 1830. № 408. (Далее — ПСЗРИ.) 
26 Курц Б.Г. Сочинение Кильбургера о русской тор-

говле в царствование Алексея Михайловича. Киев, 

1915. С. 157.

щен. Реальный курс 1 дуката колебался 

в диапазоне от 114 до 125 коп., однако он 

принимался по курсу 1 руб., составляв-

шего 100 коп.

Безусловно, Новоторговый устав — 

живое воплощение торгового протекци-

онизма в праве. Однако активное участие 

А.Л. Ордин-Нащокина в продвижении 

Новоторгового устава отвечало, пре-

жде всего, и задачам возглавляемого им 

внешнеполитического ведомства — По-

сольского приказа. Наполнение казны 

и укрепление обороноспособности госу-

дарства являлись сторонами одной ме-

дали. Ограничение проникновения ино-

странцев во внутренние районы страны 

также отвечало потребностям админи-

стративной опеки эпохи абсолютизма.

Новоторговый устав вводил единый 

специализированный Купеческий при-

каз, который «давал бы купеческим лю-

дям управу», не заставляя их «волочиться 

по многим приказам»27, т.е. вводил спе-

циальную систему судов, которая долж-

на была вести судопроизводство по всем 

делам, связанным с внешней и внутрен-

ней торговлей и обстоятельствами, ей со-

путствующими. 

Среди финансово-правовых воззре-

ний, появившихся в петровское время, 

особое место занимают взгляды Ива-

на Тихоновича Посошкова (1652–1726), 

«первого русского полит-эконома»28, 

авантюрного предпринимателя, изобре-

тателя, самобытного публициста, чело-

века широчайшего кругозора и делови-

того практика.

Так, после Указа государя от 11 мар-

та 1700 г. «О делании медных денег, по-

лушек и полуполушек»29 И.Т. Посошков 

стал первым чеканщиком, а позже отве-

чает уже за установку станков на Монет-

ном дворе.

Результатом разносторонней деятель-

ности И.Т. Посошкова явилась «Книга о 

27 Новоторговый устав, 22 апреля 1667 г. // ПСЗРИ. 

Собр. 1. Т. 1. СПб., 1830. № 408.
28 Устрялов Н.Г. История царствования Петра Вели-

кого : в 8 т. СПб., 1858. Т. 1. С. LX. 
29 Деммени М.Г. Сборник указов по монетному и 

медальному делу в России, помещенных в полном 

собрании законов с 1649 по 1881 г. СПб., 1887. 

С. 30–31.



№ 12 / 2020 13

Право и обычай

скудости и богатстве» (1724), подготов-

ленная в форме приватного донесения 

Петру I. До открытия его широкой пу-

блике профессором М.Н. Погодиным в 

1842 г. и издания Г. Есиповым в журнале 

«Русское слово» в 1861 г. она не была про-

изведением для свободного прочтения.

На создание данного произведения 

И.Т. Посошковым оказали влияние эко-

номические воззрения предшественни-

ков, проблемы предпринимательской 

практики, функционирования государ-

ственных актов, регулировавших рыноч-

ные отношения.

Безусловно, «Книгу о скудности и бо-

гатстве» нельзя считать только сочине-

нием экономического характера. В ней 

предлагается программа переустрой-

ства Русского государства. В своей рабо-

те И.Т. Посошков затрагивает широкий 

круг юридических вопросов: об орга-

низации экономики, правосудия, про-

свещения и т.д. При этом Иван Тихоно-

вич выступает как адепт нормативизма и 

считает, что все затронутые им проблемы 

необходимо разрешить через принятие 

законов (царских указов).

В историко-правовой и экономиче-

ской литературе И.Т. Посошкова счи-

тают ярким представителем российско-

го меркантилизма. Это наиболее четко 

проявляется в его номиналистической 

концепции денег. Трактуя юридическую 

сущность денег во внутреннем оборо-

те, он полагал, что их курс определяет-

ся лишь царским штампом. По мнению 

И.Т. Посошкова, «а на коей цате золот-

никовой начертание будет гривенное, то 

она за гривну и ходить будет. И по сему 

разумей, еже у нас не вес имеет силу, но 

царская воля. У нас толь силно его пре-

светлаго величества слово, аще б пове-

лел на медной золотниковой цате поло-

жить рублевое начертание, то бы она за 

рубль и ходить в торгах стала во веки ве-

ков неизменно»30.

Однако во внешней торговле И.Т. По-

сошков придерживался товарно-метал-

листической концепции денег, т.е. счи-

тал, что международную торговлю мож-

30 Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М., 

1951. С. 239.

но вести только с помощью полновесной 

монеты из драгоценного металла.

Предметом особого внимания в 

«Книге о скудности и богатстве» высту-

пают: всенародное обогащение, состав-

ляющее истинное богатство страны, и в 

связи с этим пополнение государствен-

ной казны («царский интерес») и истре-

бление всякой неправды и несправедли-

востей.

Ремейком высказывания Ю. Крижа-

нича «богат народ, богат и король» зву-

чит мысль И.Т. Посошкова: «…сие дело 

невеликое и весьма нетрудное, еже цар-

ская сокровища наполнить богатством... 

но то великое многотрудное есть дело, 

еже бы народ весь обогатить», «худой тот 

збор, аще кто царю казну собирает, а лю-

дей разоряет»31.

Апологетика царя «Царь судия и по-

добен он богу»32 позволяла сочетать 

ее с утверждением, что «очень немно-

гое из страданий народа было ведомо 

Петру»33.

В качестве вывода следует отметить, 

что изучение финансово-правовых воз-

зрений мыслителей эпохи становления 

абсолютизма в России сегодня оправ-

дано и закономерно, так как расшире-

ние познавательного поля финансовой 

деятельности, с одной стороны, актуа-

лизирует интерес к исследовательской 

методологии такого феномена, как госу-

дарство, с другой стороны, способствует 

приращению знаний об истории финан-

сово-правовых отношениях в частности 

и образа русской жизни позднего средне-

вековья в целом, «возвращает» в историю 

удивительных людей, идеи которых опе-

редили свое время.

Подводя итоги по вкладу каждо-

го мыслителя, следует отметить, что 

Ю. Крижанич первым сформулировал 

на русской почве идеи торгового протек-

ционизма, ориентированного на защиту 

внутреннего рынка от иностранцев, ста-

бильной монетарной политики, повы-

шения занятости населения.

31 Там же. С. 15, 200.
32 Там же. С. 242.
33 Брикнер А.Г. Иллюстрированная история Петра 

Великого : в 2 т. СПб., 1903. Т. 2. С. 208.
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Симеон Полоцкий являл собою тип 

универсального просветителя, всеобъем-

лющего деятеля: поэт и драматург, бого-

слов и проповедник, полиглот, редактор 

и издатель, создатель Верхней (дворцо-

вой) типографии в Кремле, педагог и ав-

тор учебных книг.

Значение финансово-правовых идей 

Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащо-

кина заключается в том, что он не только 

исследовал происходящие в обществен-

ной жизни процессы, но и определял на-

правления эволюции российского про-

текционистского права.

Новоторговый устав стал правовым 

источником монетарной стадии мер-

кантилизма. Выработанный на основе 

идей А.Л. Ордин-Нащокина и соответ-

ствующего законодательства предыду-

щих лет, он был четко ориентирован на 

регулирование отношений русских тор-

говых людей с иностранцами, решение 

вопросов внешней торговли, таможен-

ного регулирования. Все это в совокуп-

ности позволяет говорить о воплощении 

русского торгового протекционизма, ос-

нователем которого считают современ-

ника А.Л. Ордин-Нащокина француза 

Ж.Б. Кольбера.

Воззрения Ю. Крижанича, Симео-

на Полоцкого, А.Л. Ордин-Нащокина, 

И.Т. Посошкова роднило одно — апел-

ляция к царской власти, вера в необходи-

мость довести их до суверена, ибо только 

в нем виделся источник преобразований.

«Бунташный» XVII в. с его Смутой, 

конфессиональным спором, вышедшим 

за рамки богословских вопросов, являл-

ся лишь вершиной айсберга, в глубине 

же скрывалась острая борьба конкуриру-

ющих группировок за влияние при дво-

ре, тектонические социальные сдвиги, 

возникновение воззрений в финансово-

правовой сфере, воспринятых наряду с 

использованием достижений естествоз-

нания на своих предприятиях, передо-

вой техники и технологии закрытыми и 

дисциплинированными сообществами 

(старообрядцев, инородцев), определив-

шими их успешность в зарождающихся 

капиталистических отношениях.

В XVII в. российская экономика при-

обрела динамизм, которого явно не хва-

тало другим государствам. Внутренний 

рынок стал общегосударственным, рос-

ли перевозки, городские сословия уве-

личивались количественно, получали 

большие привилегии и становились бо-

лее процветающими. Хотя, безусловно, 

полноценные результаты этой полити-

ки можно было увидеть только в XVIII в.

Это послужило основой, на которой 

Россия возвысилась до статуса не только 

мощной военной, но и великой эконо-

мической державы, апологетом которой 

выступал И.Т. Посошков.
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Бюрократия как система управления, 

основанная на вертикальной иерархии, 

была неотъемлемым признаком государ-

ственного механизма с момента образова-

ния Российской империи. Для населения 

страны олицетворением государственной 

власти всегда являлась местная или цен-

тральная администрация. Другого пред-

ставления о социальной и политической 

природе власти в народной среде в XVIII–

XIX вв. не сложилось, несмотря на попыт-

ки формирования сословного самоуправ-

ления. 

Очевидно, что реализация государ-

ственных функций в любую эпоху не об-

ходится без практики управления, ком-

плекса мероприятий, предпринимаемых 

государством с целью упорядочивания той 

или иной сферы общественных отноше-

ний на основании предварительно издан-

ных законов. Чем «масштабнее» государ-

ство, тем сложнее практика управления. 

Организовать ее на правовых началах — 

главная идея центральной власти. Если 

речь идет о монархии в форме абсолютиз-

ма, то правовые начала государственно-

го управления подразумевают строгую ие-

рархию и централизованный контроль за 

реализацией властных полномочий в рам-

ках административной вертикали. Никакой 

инициативы «снизу» в оценке реализации 

управленческих или судебных функций не 

допускается. Соответственно, основная 

масса населения оказывается «отрезанной» 

от «верхушки» управленческого аппарата и 

ведет диалог с властью исключительно че-

рез местных чиновников. 

Уже на этапе формирования государ-

ственного механизма Российской импе-

рии выявилась специфика социальной 

и правовой природы отечественной бю-

рократии. А.М. Ваганов считает, что зна-
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чительное увеличение бюрократии при 

Петре I хотя и объяснялось масштабом 

реформ и необходимостью создания эф-

фективной модели управления, тем не 

менее осуществлялось «без созревания 

объективной необходимости в существо-

вавших общественных отношениях»1. 

Россия в XVIII в. еще «не встала на рель-

сы» интенсивного развития экономики, 

оставаясь преимущественно аграрным го-

сударством с сохранением крепостного 

права.

Следовательно, бюрократия нужна бы-

ла для реализации «экстенсивной» формы 

управления, которая подразумевает обе-

спечение тотального контроля над всей 

территорией и населением. Каких-либо 

«новационных» задач перед чиновниками 

не ставилось. Главное требование к государ-

ственному служащему сводилось к строгому 

следованию предписаний закона и беспре-

кословному выполнению указаний свыше. 

В таких условиях любое должностное лицо 

становится «винтиком» в сложном механиз-

ме государственного управления. 

Формирование государственной служ-

бы при Петре I сопровождалось определе-

нием правового статуса государственного 

служащего. Именно в этот период «само-

стоятельный» характер приобрело денеж-

ное жалование служащих, которое ранее 

рассматривалось центральной властью как 

«дополнение к поместному и натурально-

му стимулированию»2. Однако слишком 

уж крепко закрепилась в народной памя-

ти долгое время существовавшая система 

«кормлений» царских управленцев. К то-

му же жалование низовых звеньев чинов-

ничьего аппарата, состоявшего из мелко-

поместных дворян и разночинцев, было 

низким. Как результат, система «кормле-

ний» продолжала существовать неглас-

но, причем на всех уровнях власти. Чи-

новники брали взятки и «по бедности», 

и «по жадности» своей. Помимо взяток 

1 Ваганов А.М. Модернизация правовых основ 

российской государственной бюрократии (XVIII–

XIX вв.) // История государства и права. 2017. 

№ 3. С. 51–52.
2 Истомина Т.А. Материальное обеспечение госу-

дарственных служащих в период зарождения и 

становления государственной службы в России: 

от системы кормлений к денежному содержа-

нию // Вестник Военного университета. 2010. 

№ 4 (24). С. 135–136.

чиновники «грешили» превышениями 

должностных полномочий, служебными 

подлогами, нарушением трудовой и слу-

жебной дисциплины, казнокрадством и т.д. 

Это не только умаляло престиж государ-

ственной власти, но и наносило прямой 

материальный ущерб государству. На ме-

стах, в российской глубинке, проблема 

злоупотреблений должностных лиц ос-

ложнялась ее «латентным» характером. 

Местное население не часто решалось за-

являть о притеснениях со стороны чинов-

ников. Круговая порука, царившая в сре-

де губернских или уездных управленцев, 

служила гарантией безнаказанности долж-

ностных лиц. 

Сохранившиеся в Государственном ар-

хиве Новгородской области судебные де-

ла, находившиеся в свое время на рассмо-

трении губернской Палаты уголовного 

суда, наглядно демонстрируют причины 

уверенности должностных лиц в собствен-

ной безнаказанности.

В июне 1786 г. Палатой уголовного су-

да было «решено» дело по челобитной 

майора Чихачева «…о безгласно храня-

щихся в Тихвинском Нижнем земском су-

де взысканиях вексельного долга (денег 

245 руб.)  с полковника Владимира 

Римского-Корсакова»3. В ходе судебно-

го расследования Палатой уголовного суда 

были затребованы объяснения у бывшего 

исправника капитана Баранова, заседате-

лей Казимирова и Ланского по поводу вы-

дачи неполной суммы майору Чихачеву: «…

налицо не явлено 70 рублей». По прислан-

ному из Новгородского наместнического 

правления указу вексельный долг с поме-

щика Владимира Римского-Корсакова был 

взыскан в полном объеме. Деньги находи-

лись на хранении в Нижнем земском су-

де, а затем переданы истцу «с недостачей»4. 

В конечном итоге Палата уголовного 

суда вынесла определение в соответствии 

с официальным «Предложением генерал-

поручика, правящего должность Тверско-

го и Новгородского генерал-губернатора 

Николая Петровича Архарова», в котором 

говорилось: «Рассмотрев представленную 

мне из оной Палаты копию с решитель-

ного определения, …нахожу, что решение 

3 Государственный архив Новгородской области. 

Ф. 537. Оп. 2. Д. 1306. (Далее — ГАНО.)
4 ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 1306. Л. 15–15об, 17.
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о взыскании денег с заседателя Ланско-

го — десяти рублей, с подканцеляриста 

Петрова — пятнадцати рублей, с бывших 

исправников Качалова, Баринова, Го-

ловцина и заседателя Бутакова, а также се-

кретаря Полуектова сорока пяти рублей и 

отдаче оных истцу — помещику Лихаче-

ву, а сверх того, о наложении на них, яко 

нерадивых в своей должности, пени, за-

ключено согласно с законом, а потому и 

предлагаю Палате исполнить по оному ре-

шению немедленно»5.

Подобные преступления в губернских 

судебных учреждениях не были единичны-

ми. В 1782 г. в Палату уголовного суда на 

ревизию из Тихвинского уездного суда по-

ступило дело судьи Нижнего земского суда 

майора Ахматова. Основанием к возбуж-

дению дела послужил рапорт асессора Мо-

ложенинова, в котором он «представил, 

что, будучи в Тихвине, взошел в Нижнюю 

расправу, где денежной казны некоторо-

го числа не нашел. …заседатели Яковлев 

и Кондрашов ему объявили, что тех де-

нег, кроме канцелярской суммы, должно 

быть семьдесят девять рублей 50 коп., но 

расправным судьей Ахматовым без ведо-

ма Расправы и приходчика взяты и употре-

блены на собственные его нужды»6. 

Тихвинским уездным судом доброволь-

но вернувший деньги Ахматов был приго-

ворен к выговору, и то не за кражу казен-

ных денег, а за слабый надзор за служащим 

суда, ответственным за хранение казенных 

денег: «На основе Указа 1736 года янва-

ря 20 дня… за слабое его Ахматова за при-

ходчиком смотрение, дабы он впредь был 

осторожен и денежной казны имел всег-

дашнее по должности своей смотрение, 

сделать ему в присутствии сего суда выго-

вор, а реченного приходчика Герасимова за 

то, что ему выдал деньги дважды… держать 

в той расправе на хлебе и воде, да впредь 

оного в приходчики не определять»7. 

Решением Верхнего земского суда 

«мнение Тихвинского уездного суда как 

незаконно основанное» было отменено, о 

чем свидетельствует рапорт в Новгород-

ское наместническое правление8. Окон-

чательное решение оставалось за Палатой 

5 ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 1306. Л. 80.
6 ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 471. 
7 ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 471. Л. 44–44об.
8 ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 471. Л. 45. 

уголовного суда. Однако и здешние судьи 

не усмотрели в действиях коллеги Ахмато-

ва серьезного правонарушения: «По Ука-

зу Ея Императорского Величества 1736 г. 

20 января и Рекетмейстерской инструк-

ции 6-го пункта — оштрафовать должно. 

Но, как сей проступок учинен им до со-

ставления выше прописанного Ея Импе-

раторского Величества Манифеста 1782 г. 

августа 7 дня, к тому ж неумышленно, да 

и деньги уже от него Ахматова в Распра-

ву внесены, то за сим… оставить без всяко-

го штрафа»9.

Осторожность, с которой выносились 

приговоры по делам служащих судебных 

органов, объяснялась не только круговой 

порукой, но и проблемой «кадрового го-

лода» в присутственных местах. Недоста-

ток грамотных чиновников, особенно об-

ладавших специальными знаниями, был 

очевиден и значителен. Поэтому даже 

младшим чинам судебных органов зача-

стую удавалось избежать серьезного нака-

зания за должностные правонарушения. 

Примером может служить находившее-

ся в 1777 г. на ревизии в Палате уголовно-

го суда дело секретаря Олонецкой нижней 

расправы Василия Сухоиванова10. Изна-

чально секретарь Сухоиванов был привле-

чен к дисциплинарной ответственности за 

«в делах медленное и нерачительное ис-

полнение, а коим иначе, непослушание». 

Ведомости по уголовным делам, за кото-

рые он отвечал, часто оказывались «не-

исправными». Потому перед отправкой в 

Наместническое правление их приходи-

лось дополнительно править «приказным 

служителям». В виде наказания за дисци-

плинарное правонарушение было опреде-

лено и записано в журнале: «…содержать 

его в присутствии на хлебе и воде трое су-

ток». Однако по оглашении решения су-

да «Сухоиванов тогда, то есть того декабря 

29 дня, в присутствии с криком выговари-

вал, что он таких журналов и судей не слу-

шает, и пусть ночуют они в Расправе сами. 

А кто будет его удерживать, тому зубы вы-

шибет. Ругал присутствующих, потом взял 

шапку и ушел…». Назад в Расправу Сухо-

иванов был приведен посланными за ним 

солдатами11. Со времен Петра I наказание 

9 ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 471. Л. 52об.–53.
10 ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 87.
11 ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 87. Л. 100–100об.
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содержанием на хлебе и воде применялось 

в основном в отношении военнослужа-

щих в низших званиях12. Однако в конце 

XVIII в. практика применения норм Ар-

тикулов воинских в отношении граждан-

ских служащих, и вообще при вынесении 

приговоров по уголовным делам, была де-

лом обычным. 

Решением Палаты уголовного суда Су-

хоиванов был лишен чина и записан в ко-

пиисты («на штатскую должность»), что 

означало не только понижение социаль-

ного статуса, но и значительное уменьше-

ние служебного жалования13. Тем не менее 

Сухоиванов избежал более сурового на-

казания, например плетьми или даже ка-

торжных работ, которое в исключитель-

ных случаях применялось и к служащим 

судебных органов. Очевидно желание ру-

ководства суда и губернской администра-

ции сохранять кадры грамотных работни-

ков, на которых держалось «тяжеловесное» 

делопроизводство присутственных мест. 

С.Б. Лугвин отмечает, что особенно гу-

бернские реформы Екатерины II созда-

ли дефицит канцелярских кадров на ме-

стах. Именно в это время наметился рост 

численности представителей непривиле-

гированных слоев населения на граждан-

ской службе14. Однако государство на тот 

момент не ставило задачу целенаправ-

ленной подготовки кадров. Большинство 

мелких чиновников, канцелярских служа-

щих имели домашнее образование15. За-

висимость данного слоя государственных 

служащих от жалования была еще более 

очевидной в силу отсутствия других офи-

циальных источников доходов. Низкие 

жалования, особенно младшим чинам, как 

говорилось выше, были одной из причин 

распространенности должностных престу-

12 Сатанова Л.М. Виды наказаний по законодатель-

ным актам периода правления царя Петра Вели-

кого // История государства и права. 2018. № 2. 

С. 20. 
13 ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 87. Л. 140–141.
14 Лугвин С.Б. Процессы рационально-бюрократи-

ческой модернизации российского чиновничества 

в конце XVIII — начале XX вв. // Научные ведомо-

сти Белгородского государственного университе-

та. Сер. : История. Политология. 2016. № 15 (236). 

С. 174.
15 Гусаров Ю.В. Об уровне образования чинов-

ничества Чувашии в XVIII — первой половине 

XIX века // Вестник Чувашского университета. 

2015. № 4. С. 55. 

плений. Но даже в случае нанесения ущер-

ба финансовым интересам государства чи-

новник не всегда лишался своего рабочего 

места. 

В уголовном деле канцеляриста Старо-

русской воеводской канцелярии Калины 

Гаранчарова (1778 г.), обвиненного в рас-

трате казенных денег, содержится офици-

альное предложение губернатора Якова 

Сиверса в отношении возможного нака-

зания: «…ежели пригоден будет, записать 

в солдаты»16. А.М. Егоров упоминает, что 

попытка упорядочения практики рекрути-

рования арестантов была сделана в 1827 г.17 

Очевидно, что в конце XVIII в. у губерн-

ских властей было значительно больше 

правомочий в решении данных вопросов. 

Однако окончательное определение Пала-

ты уголовного суда гласило: «Лишить кан-

целярского чина, наказать плетьми и запи-

сать в копиисты на три года»18.

Возвращаясь к вопросу о применении 

к государственным служащим наказаний 

в соответствии с воинским законодатель-

ством, стоит привести пример пригово-

ра 1789 г. Палаты уголовного суда по делу 

казначея Белозерского уезда губернского 

секретаря Ивана Горшкова, обвиненного в 

«в упущении им по его должности, утрате 

казенных денег». Среди эпизодов преступ-

ной деятельности Горшкова числилось, 

например, утаивание денежных сумм, по-

ступавших от соляных сборов и вотчин-

ных платежей. Так, из принятых по опи-

си от соляного пристава секунд-майора 

Родиона Агибалова за проданную соль 

714 руб. 87 коп. ревизоры выявили недо-

стачу в 343 руб. 87 коп. Проверка платежей 

вотчины помещика Александра Плюева 

показала наличие в кассе лишь половины 

годового сбора — 15 руб. 86 коп.19 Е.В. Теря-

ева, анализирующая должностные престу-

пления чиновничества Орловкой губернии, 

отмечает, что важным источником неле-

гальных доходов чиновничества были при-

ношения откупщиков питейных сборов20. 

16 ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 62. Л. 624. 
17 Егоров А.М. Рекрутская повинность как альтерна-

тива уголовному наказанию в период правления 

императора Николая I // История государства и 

права. 2017. № 2. С. 41.
18 ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 62. Л. 621.
19 ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 1314. Л. 1.
20 Теряева Е.В. Должностные злоупотребления 

провинциального чиновничества в конце XVIII — 
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В материалах дела Горшкова содержатся 

допросные листы соляного пристава, при-

ходно-расходные ведомости и прочие ма-

териалы многочисленных проверок, из 

которых следует, что речь идет не только 

о подношениях. Очевидно, что казначей 

утаил часть денежных сборов. 

Определение Палаты уголовного су-

да по делу Горшкова вынесено на осно-

вании «Морского Устава I Книги I Главы, 

1-го Адмиралтейского Регламента 4 Гла-

вы, 2-й Полковничьей Инструкции, со-

ставленной в 1764 г., 2-го пункта Казна-

чейских наставлений, изданных в 1782 г.

90 статьи»21. Следует оговориться, что, 

несмотря на пространное определение, 

«внятного» приговора в деле нет. В каче-

стве наказания значится только лишение 

чина. Уверенно судить о содержании при-

говора по сохранившимся до наших дней 

материалам уголовного дела нет возмож-

ности. Впрочем, велика вероятность, что 

губернский секретарь Горшков не понес 

другого наказания, помимо лишения чина. 

В.В. Кирюхин и С.И. Зимин, оценивая 

ситуацию с должностными преступления-

ми в «высшем эшелоне власти» при Петре I, 

характеризуют ее как результат политики 

«двойных стандартов»22. С одной сторо-

ны, активное расследование громких пре-

ступлений, с другой стороны, лояльность 

императора к высшим сановникам, — все 

это на провинциальном уровне копирова-

лось местной администрацией. Жестко на-

первой половине XIX в. (по материалам Орлов-

ской губернии) // Вестник Тамбовского универ-

ситета. 2009. № 2 (70). С. 129. 
21 ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 1314. Л. 126.
22 Кирюхин В.В., Зимин С.И. Об отдельных органи-

зационно-правовых мерах по противодействию 

коррупции в Российском государстве в XV–

XVIII веках // История государства и права. 2019. 

№ 1. С. 21–22.

казывались в основном должностные ли-

ца низших классных чинов, преступные 

действия которых не курировались вы-

шестоящим начальством. Так, в 1782 г. по 

делу секретаря Казенной палаты Депар-

тамента рекрутского приема Ильи Хала-

фова, уличенного в преступном сговоре 

с крестьянином деревни Переходня Гру-

зинского погоста и составлении от име-

ни Государственной военной палаты лож-

ной зачетной квитанции («за подписями и 

печатью») о записи в рекруты двух беглых 

крестьян, приговор оказался несравнимо 

более суровым. Халафов избежал наказа-

ния плетьми, но был отправлен «в галер-

ную работу по 34 Главе Регламента»23.

Практика применения мер ответствен-

ности к должностным лицам XVIII в. в 

российской провинции определялась ря-

дом факторов: не развитым на тот мо-

мент законодательством; сословной при-

надлежностью и положением в иерархии 

губернского управления; личными «свя-

зями» с местной администрацией и т.д. 

Государственный механизм в полной ме-

ре не избавился от признаков «удельно-

сти» на местах. Губернские чиновники 

больше ориентировались на распоряже-

ния непосредственного начальства, чем 

на законодательство, которое лишь фор-

мально цитировалось в судебных пригово-

рах. Со стороны центральной власти бы-

ла очевидна декларативность намерений 

построения эффективной системы управ-

ления. Результат невнятной государствен-

ной политики проявлялся в формализме 

и архаизме функционирования местной 

бюрократии, что создавало «благодатную 

почву» для распространенности должност-

ных преступлений. 

23  ГАНО. Ф. 537. Оп. 2. Д. 448. Л. 1–2, 87, 120, 153.
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Инкорпорация Кавказа в Россий-

скую империю (далее — РИ) в научной 

исторической литературе рассматрива-

лась как преимущественно двусторон-

ний (российско-кавказский) процесс. 

При этом производилось очевидное раз-
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над Черкесией: характер вассальной связи
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В османской имперской системе широко использовался принцип вассальной связи с завое-
ванными и подконтрольными землями. Вассально-сюзеренный характер отношений с погранич-
ными государствами был заложен в раннеосманский период, когда османские султаны постепен-
но покоряли своей власти постсельджукские и туркменские эмираты Анатолии. Османский режим 
здесь носил дистанцированный и опосредованный характер, поскольку местные тюркские, мусуль-
манские династии сохраняли значительную часть прежних владений и имели право почти безраз-
дельного управления в наследственных владениях. Таким образом, вассалитетный принцип про-
исходил из внутренней организации Османского государства и одновременно отражал насущную 
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следней трети XV в. 
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деление данного процесса на преиму-

щественно «добровольное» и мирное 

включение Грузии и преимущественно 

военно-колонизационное присоедине-

ние Северного Кавказа. Османская им-

перия (далее — ОИ) рассматривалась 

как деструктивная историческая си-

ла, препятствующая прогрессу народов 

Кавказа и их соединению с РИ. Юри-

дические права ОИ на Кавказ (не весь, 

но его значительную часть), как прави-

ло, вовсе не принимаются во внимание. 

И это при том что Северный Кавказ во-

шел в состав РИ на основе значительно-

го числа двусторонних трактатов, заклю-

ченных между РИ и ОИ на протяжении 

1739–1829 гг. Статус территорий Юж-

ного Кавказа определялся также на ос-

нове двусторонних трактатов РИ с Ира-

ном и ОИ. 

Ценностный метод анализа, при-

мененный к существующей по данной 

проблематике литературе, показывает 

ее зависимость от политических и иде-

ологических концептов. Идеологически 

обусловленный подход обрекает иссле-

дователей на повторение сложивших-

ся штампов об аннексии и оккупации со 

стороны РИ, «добровольном присоеди-

нении» к РИ, османско-крымском «уг-

нетении» и т.п. 

Юридический инструментарий ана-

лиза не предполагает приобщения к 

таким плакатным концептам. Пред-

положим, что османский суверени-

тет распространялся не только на Ана-

пу, но на всю территорию Черкесии 

(в период до Кючук-Кайнарджи, 1774 г.). 

Соответственно, поэтапная передача 

Портой своих территорий в Черкесии 

(сначала обеих Кабард в 1774 г., затем 

Западной Черкесии в 1829 г. по услови-

ям Адрианопольского договора) исклю-

чает постановку вопроса об аннексии 

или самопроизвольном военном захва-

те Черкесии со стороны РИ. Речь может 

идти об установлении преимуществен-

но военными методами режима россий-

ской власти с ее институтами и право-

выми нормами на сопротивляющихся 

этому процессу адыгских, абазинских, 

убыхских территориях. С международ-

но-правовой точки зрения легитимность 

инкорпорации данных территорий в со-

став РИ не вызывает сомнений.

Соответственно, особую актуаль-

ность имеет проблема османской юрис-

дикции над Кавказом. Прояснение аре-

ала, хронологии, конкретных форм, в 

которых осуществлялась юридическая 

связь кавказских территорий с ОИ, со-

ставляет цель предпринятого исследо-

вания. 

Каким был политический облик Се-

верного Кавказа около 1700 г., когда ос-

манское господство казалось незыбле-

мым? Во-первых, в этот период большая 

часть Северного Кавказа пребывала под 

той или иной степенью крымского во-

енно-политического и юридического 

контроля. В том числе и Кабардинское 

феодальное владение (фактически сово-

купность владений при существовавшем 

институте вали1 — каб. уэлий). Обычно 

под сильным влиянием идеологических 

воззрений в существующих работах от-

рицается вхождение Кабарды в правовое 

поле Крымского ханства (далее — КХ), 

зависимость от ханской власти объявля-

ется ничтожной, эфемерной, юридиче-

ски незначимой. 

Шаблонное представление о незави-

симом статусе Кабарды сочетается также 

с представлением о российском поддан-

стве этой территории начиная с 1557 г. 

В работе Е.И. Дружининой это получи-

ло оригинальное и противоречивое ос-

вещение, при котором автор призна-

ет юридическую зависимость и связь 

Осетии с Кабардой («Осетинские зем-

ли, зависевшие от кабардинских фео-

далов и в силу этого признанные владе-

нием России»)2, но при этом полностью 

1 Вали — начальник области, называемой вилай-

ет. Вилайет: 1) область, округ, территория во-

обще; 2) административная единица, введенная 

в Османской империи в XIX в. вместо эялета. 

См.: Аграрный строй Османской империи XV–

XVII вв. Документы и материалы. М., 1963. 
2 Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 

1774 года (его подготовка и заключение). М., 1955. 

Приложение: Карта территориальных изменений 

по Кючук-Кайнарджийскому миру. 
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отрицает такую связь Кабарды с КХ и 

ОИ до 1739 г. (когда по условиям Бел-

градского мира Большая и Малая Ка-

барды были признаны независимыми от 

РИ и ОИ территориями). Исследователь 

входит в явное противоречие со своими 

же выводами, когда констатирует: «В ре-

зультате успешной войны русское пра-

вительство смогло юридически закрепить 

задолго до того совершившееся присо-

единение Кабарды к России, а также 

включить в пределы государства Осе-

тию, тяготевшую к русскому народу»3. 

Признание сюзеренитета Османов. 
Османское подданство черкесов, аба-

зин и других народов Северного Кавка-

за обозначилось как юридически значи-

мая проблема в последней трети XVIII в. 

в связи с обострением внешнеполитиче-

ских противоречий в регионе. Один из 

ведущих специалистов по истории Ос-

манской империи и кодификатор ос-

манского права Джевдет-паша, со слов 

черкесских послов, сообщал: «Как ка-

бартайцы, так и другие черкесские пле-

мена, старшие слуги высокой монархии, 

до самых дней султана Баязида, слу-

жили ему, как конное войско, в мире и 

войне»4. 

Данный источник выглядит как ре-

зультат запроса на османскую поддерж-

ку со стороны черкесской владельческой 

элиты в условиях успешной российской 

экспансии. Черкесские послы созна-

тельно могли преувеличивать давность и 

прочность вассальных уз, соединявших 

их княжества с османами. Но следует 

признать, что в общих чертах эти данные 

соответствуют сведениям о политиче-

ском состоянии Черкесии последней 

трети XV в. В 1479 г. османский флот 

под командованием Гедик Ахмед-паши 

в «стране черкесов» захватил Анапу, Ко-

пу (Темрюк) и, согласно современному 

источнику, «опустошил находящиеся на 

3 Там же. С. 4. 
4 Джевдет-паша. История Турции. Описание со-

бытий в Грузии и Черкесии по отношению к 

оттоманской империи от 1192 года по 1202 год 

хиджры (1775–1784 гг.) // Русский архив : в 156 кн. 

М., 1888. Кн. 3. С. 373–374.  

побережье области»5. Османский адми-

нистративный аппарат был внедрен на 

Таманском полуострове к 1502 г.: здесь 

находился военно-полицейский чи-

новник субаши6 и мусульманский судья 

кади7, на которого были возложены ад-

министративно-судебные функции8.

Таманский полуостров («Шахский 

остров») был подчинен в администра-

тивном отношении санджакбею Кефе 

(Кефе — османское наименование быв-

шей италийской колонии Кафа). Турец-

кая провинция именовалась санджаком 

(основное турецкое значение «знамя») 

в связи с тем, что на вновь подчинен-

ной территории водружалось османское, 

султанское знамя, символ суверенитета.

В XVI в. шел процесс укрупнения ос-

манских провинций и стали возникать 

так называемые бейлербейства (бейлер-

бейлики) с бейлербеями («бей над бея-

ми») во главе. В 1568 г. кафинский сан-

джак был преобразован в бейлербейлик. 

С 1590-х гг. бейлербейлики стали имено-

ваться эялетами. К 1610 г. в империи на-

считывалось 32 эялета9. Стратегическое 

значение Кафинского эялета вырази-

лось в том, что здесь находились значи-

тельные контингенты войск, а все земли 

считались султанской собственностью 

(хасс) и управлялись казной10. 

Черкесские территории, находивши-

еся в двойном подчинении (ханском и 

султанском), определялись как вилайет. 

5 Некрасов А.М. Международные отношения 

и народы Западного Кавказа (последняя чет-

верть XV — первая половина XVI в.). М., 1990. 

С. 52. 
6 Субаши — чиновник, осуществлявший обязан-

ности начальника полиции в городах. 
7 Кадий — судья. Обычно стоял во главе админи-

стративно-судебного округа, называвшегося каза, 

где он осуществлял судопроизводство, следил за 

выполнением предписаний верховной власти 

местными чиновниками. 
8 Карпов Г.Ф. Памятники дипломатических сно-

шений Московского государства с Крымской и 

Нагайской Ордами и с Турцией // Сборник им-

ператорского русского исторического общества. 

Т. 41. 1884. С. 408. 
9 Inalcik H. The Ottoman Empire. The Classical Age 

1300–1600. London : Phoenix, 2000. P. 105–106. 
10 Аграрный строй Османской империи XV–XVII вв. 

С. 95. 
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Так, в 1582 г. Ибрахим Эфенди Печеви 

упоминает область Кемрюк (Темиргой) 

в Черкесском вилайете11. Наряду с этим 

определением Черкесии как османской 

провинции, в османской этнополитиче-

ской номенклатуре терминов существо-

вали такие определения, как мемлекет-и 
черкес «государство черкесов», черкес-
эли «владение черкесов»12.

Э. Челеби в 1666 г. подчеркивал «под-

чиненность беев черкесских государств» 

османскому бейлербею в Кефе: когда 

«род Османов идет в поход, они идут в 

поход с кефинским пашой»13. Карта ос-

манских владений, составленная Абу-

бекиром Эфенди до 1691 г. и опублико-

ванная в итальянском переводе в 1732 г., 

отражает административное деление Се-

веро-Западного Кавказа: ногайско-та-

тарский вилайет, черкесский вилайет, 

абазский вилайет, менгрельский вилай-

ет. Османские крепости Азак и Таман 

указаны с прилегающими к ним райо-

нами, что выделяет зоны прямой юрис-

дикции14.

Подданство черкесов ОИ не означа-

ет, что отношения носили исключитель-

но мирный характер или то, что черкесы 

не стремились пересмотреть их в свою 

пользу. Наиболее известный пример во-

оруженного противостояния с войсками 

сюзеренов — Канжальская битва 1708 г., 

в ходе которой кабардинские князья и 

их горские вассалы (дигорцы, балкарцы, 

карачаевцы) нанесли сильное пораже-

ние османо-крымскому экспедицион-

ному корпусу. Но, даже одержав победу, 

кабардинцы продолжали считаться под-

данными султана. Российский посол в 

Стамбуле П.А. Толстой отмечал в ноябре 

1708 г.: «Обаче (О том. — С.Д., И.Ш.), 

что намерена Порта чинить в наступаю-

11 Эфенди Печеви И. История / пер. и примеч. З.М. Бу-

ниятова. Баку, 1988. С. 52–53. 
12 Kırzıoğlu M.F. Osmanlılar’ın Kafkas–Elleri’ni Fethi 

(1451–1590). Ankara, 1998. S. 59, 78.
13 Челеби Э. Книга путешествия. Крым и сопредель-

ные области. Симферополь, 2008. С. 174–175.
14 Mappa Dell’Impero Ottomano. Composta da Abubekir 

Efendi. Paris // РГБ. Отдел картографии. Ku 43/

IX–21. 

щую весну с подданными своими черкеса-
ми еще не слышится, но мнится мне, что 

сея зимы оные черкесы попекутся при-

миритися с Портою, чего и Порта, чаю, 

не отречется»15.

Османское подданство кабардинцев 

зафиксировано Петром I в его грамоте 

от 4 марта 1711 г., адресованной кабар-

динским владельцам и «всему народу»: 

«Доносил нам, великому государю, брат 

ваш Александр, который в службе на-

шей обретается, что вы имеете желание 

под нашу, царского величества, высоко-

державною руку поддатись и тем себя и 

подданных ваших ис под ига турского и 

хана крымского свободити»16. 

Признание османской сюзеренитета 

со стороны кабардинских князей авто-

матически распространялось на все на-

селение Кабарды — не только адыгское, 

но и горское (осетинское, ингушское, 

балкарское, карачаевское, абазинское). 

По этой причине внешнеполитические 

инициативы владельческой элиты до-

водились на специальных собраниях до 

горской знати. «И как тот Ваш посол к 

нам доехал, — сообщали кабардинские 

князья Петру в 1711 г., — и в то число со-

брали мы горских черкес и иных, кото-

рые под овладением нашим, и от ваше-

го величества посланный лист прочли». 

Русское определение «горские черкасы», 

по всей видимости, маркировало воль-

ные общества Западной Черкесии (на-

тухайцы, шапсуги, абадзехи). В крым-

ско-татарских документах употреблялся 

аналог этого определения: тау-тураклай 
черкес «горные черкесы»17. 

Характер вассальной связи. В осман-

ской имперской системе широко ис-

пользовался принцип вассальной свя-

зи с завоеванными и подконтрольными 

землями. Это были, по определению 

Х. Иналджика, автономные провинции 

15 Канжальская битва и политическая история Ка-

барды первой половины XVIII века : исследования 

и материалы. Нальчик, 2008. С. 338. 
16 Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв. : 

в 2 т. М., 1957. Т. 2. С. 3. 
17 Документы Крымского ханства из собрания Ху-

сейна Фейзханова. Симферополь, 2018. С. 783. 
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двух видов: 1) христианские вассальные 

княжества: Молдавия, Валахия, Транс-

ильвания, Дубровник, Западная Гру-

зия (Имеретия, османское наименова-

ние Ачикбаш или Башачук), Черкесия и 

в XVII столетии казачье гетманство (Гет-

манщина); 2) суверенные мусульман-

ские владения: Крымское ханство, ше-

рифат Мекки и некоторое время Гилян, 

Триполи, Тунис, Алжир18. Вассально-

сюзеренный характер отношений с по-

граничными государствами был заложен 

в раннеосманский период, когда осман-

ские султаны постепенно покоряли сво-

ей власти постсельджукские и туркмен-

ские эмираты Анатолии. Османский 

режим здесь носил дистанцированный 

и опосредованный характер, поскольку 

местные тюркские, мусульманские ди-

настии сохраняли значительную часть 

прежних владений и имели право поч-

ти безраздельного управления в наслед-

ственных владениях. Таким образом, 

османские провинции-санджаки на тер-

ритории Восточной Анатолии были, по 

сути, вассальными государствами19.

В провинциях, полностью структури-

рованных по османскому администра-

тивному стандарту, водилась тимарная 

(ленная) система. В вассальных и хуку-

метных территориях тимары не разда-

вались. Но даже при внедрении тима-

ров местная знать не только сохраняла 

18 Inalcik H. Op. cit. P. 106. 
19 Ibid. P. 106. 

свои позиции, но могла пользоваться 

налоговым иммунитетом. Согласно Ка-

нун-наме султана Сулеймана I тимары 

подразделялись на два типа: свободные 

и несвободные. В частности, поместья 

балканских войнуков в отношении им-

мунитетных налогов (рюсум-и сербе-

стийе) являлись «независимыми»20. 

«Сосредоточение публичной власти 

в руках султана, — отмечает В.В. Шиш-

ков, — не привело к полной централи-

зации управления, которое перепору-

чается феодальным правителям и пра-

вителям автономий. Инкорпорация и 

установление имперского доминиро-

вания в формате, близком к отноше-

ниям „сюзерен — вассал“, были дву-

мя основными способами подчинения 

периферии»21. Таким образом, вас-

салитетный принцип происходил из 

внутренней организации Османского 

государства и одновременно отражал на-

сущную политическую необходимость 

кооптировать многочисленные регио-

нальные (тюркские, но не османские; 

нетюркские) элиты. 

20 Аграрный строй Османской империи XV–XVII вв. 

С. 36–37. Рюсум-и сербестийе — «иммунитетные 

налоги» — налоги в «свободных тимарах», т.е. 

пользующихся иммунитетными правами, в кото-

рых все налоги поступали только в распоряжение 

землевладельца, без выделения доли в казну, 

бейлербею или санджакбею. 
21 Шишков В.В. Османская империя: от завоевания 

и интеграции периферий к попыткам модерниза-

ции // Социум и власть. 2012. № 3 (38). С. 111. 
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Термины «атрибут» и «модус», заим-

ствованные из философского дискурса, 

были введены в юридический научный 

тезаурус С.В. Сарбашем, справедливо 

полагающим, что «не совсем привыч-

ные для юриста термины» необходимы 

в правоведении, если позволяют достичь 

предметной точности и смысловой опре-

деленности, когда соответствующая юри-

дическая терминология не выработана1.

Под атрибутом (лат. attributio — свой-

ство) понимается качество, признак ка-

кого-либо объекта, достаточный для его 

идентификации и необходимый для его 

существования. Любая разница, созданная 

какими угодно отличиями, создает вариа-

тивность объекта, тогда как атрибут оста-

ется его инвариантом, некой константой2.

1 Сарбаш С.В. Общее учение об исполнении дого-

ворных обязательств : автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 2005.
2 Новая философская энциклопедия. URL: https://

iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/

Необходимое следствие атрибутов — 

модусы (лат. modus — образ, вид), то есть 

такие отдельные состояния, способы 

бытия объектов, их единичные проявле-

ния, которые вносят различные оттен-

ки, акцентируют ту или иную сторону 

объектов. Например, модусами мышле-

ния Рене Декарт считал порядок, число 

и длительность, а Бенедикт Спиноза — 

интеллект и волю.

«Наука, — как утверждал Г.В.Ф. Ге-

гель, — состоит в том, что ткутся мнения 

из мнений»3. Руководствуясь этим бес-

спорным тезисом, для уяснения атри-

бута и модусов правоограничения об-

ратимся к известным в юридической 

литературе дефинициям, теоретическим 

HASH01fe1310925a9eb1a12b1bfd (дата обращения: 

15.10.2020).
3 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии 

(Наука об истине) // Философия : хрестоматия / 

сост. В.Б. Рожковский, Д.Л. Устименко. Ростов н/Д, 

2009.
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положениям и аргументам, обоснован-

ным теоретиками права, а также предста-

вителями отраслевых юридических наук. 

Согласно буквальному словарному 

толкованию, ограничение — это умень-

шение по размеру, количеству, времени, 

охвату; удержание в известных грани-

цах, рамках, определенных какими-ни-

будь условиями.

Такое смысловое содержание в це-

лом согласуется с общим представлени-

ем правоограничений как специально-

го юридического явления. Не задаваясь 

целью выполнить исчерпывающий тема-

тический обзор, рассмотрим некоторые 

из релевантных позиций, способствую-

щих уяснению точного смысла, интере-

сующего нас понятия правоограничения, 

а также его конститутивных признаков.

Ю.Н. Андреев обосновывает следую-

щую дефиницию: «Ограничение прав — 

это установление границ (пределов) их 

реализации и осуществления, предусмо-

тренных законом в публичных и част-

ных интересах, сдерживающих (стесня-

ющих) полномочия правообладателей 

с помощью ограничительных мер (за-

претов, обязываний, приостановления 

и т.п.) с целью гармоничного сочетания 

общественных, государственных и част-

ных интересов»4.

Ссылаясь на известного философа 

В.С. Соловьева, полагавшего, что сущ-

ность права состоит в равновесии двух 

нравственных интересов: личной сво-

боды и общего блага, Ю.Н. Андреев ут-

верждает, что «конечной целью огра-

ничений прав является гармоничное 

сочетание (удовлетворение) индивиду-

альных и общественных потребностей, 

интересов, такое урегулирование (огра-

ничение) поведения отдельной лично-

сти, которое не позволяло бы нарушать 

права других участников общественных 

отношений, интересы общественного 

правопорядка»5.

4 Андреев Ю.Н. Ограничения в гражданском праве 

России. СПб. : Юридический центр Пресс, 2011. 

С. 13. 
5 Там же.

По мнению С.С. Алексеева, огра-

ничения связаны с объемом регулиро-

вания, то есть с теми границами субъ-

ективных прав, которые установлены в 

результате юридического регулирования 

посредством сужения дозволений , но-

вых запрещений , дополнительных по-

зитивных обязываний6. Следовательно, 

формами правовых ограничений (пра-

воограничений) могут быть как запреты, 

так и обязанности.

Поскольку правоограничения всег-

да приводят к сужению либо лишению 

субъективного права, их иногда счита-

ют относительно самостоятельным спо-

собом правового регулирования. Однако 

более распространенной является про-

тивоположная точка зрения: «три кита» 

в механизме правового регулирования — 

это дозволения, обязывания и запре-

ты, а правоограничения суть лишь некое 

их формально-логическое продолже-

ние, своего рода кумулятивный эффект, 

выразившийся в сужении гарантиро-

ванной свободы, которое, в свою оче-

редь, может иметь несколько степеней. 

Самая строгая из них возникает в резуль-

тате действия обязывания или запрета в 

виде соответственно юридически уста-

новленной несвободы, что в несколько 

ином ракурсе выглядит как правоогра-

ничение «вплоть до нулевой отметки». 

Если применить дозволение с неким 

уменьшенным содержанием, то в ито-

ге получим пропорциональное усече-

ние обеспеченной свободы, а под дру-

гим взглядом это уже не нулевая, а чуть 

более высокая отметка по шкале право-

ограничений7.

Понятие «ограничение прав» в трак-

товке Г.А. Гаджиева соотносимо с поня-

тием «умаление права» следующим об-

разом: «Когда законодатель принимает 

федеральный закон, ограничивающий 

права и свободы человека и гражданина 

6 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты 

в советском праве. М., 1989. С. 67.
7 Там же ; Иоффе О.С. Юридические нормы и 

человеческие поступки // Актуальные вопро-

сы советского гражданского права. 1964. № 36. 

С. 10–51.
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в той  мере, в какой это необходимо в со-

циально значимых целях, перечислен-

ных в Конституции, имеет место допу-

стимое ограничение прав и свобод. Если 

же федеральный законодатель путем 

принятия закона ограничивает права и 

свободы без учета указанных целей, ли-

бо с учетом этих целей, но не в той  мере, 

в какой это необходимо, то есть непро-

порционально, чрезмерно, то тогда име-

ет место умаление прав и свобод»8.

В общетеоретическом аспекте небе-

зынтересны также суждения о правогра-

ничениях в качестве правовой формы, 

экстраполируемой на любое субъектив-

ное право в силу его предназначения 

быть маркером баланса, разумного ком-

промисса между интересами отдельных 

лиц и общества в целом. 

Сущность правоограничений за-

ключается в определении содержания 

субъективного права посредством ис-

пользования запретов, дозволений и по-

зитивных обязываний. Несмотря на то 

что правоограничения устанавливают-

ся федеральным законом либо актами 

органов государственной власти, тем не 

менее результат установления ограниче-

ний не всегда соответствует прогнози-

руемому, так как зависит от различных 

факторов объективного и субъективно-

го характера9.

Таким образом, Н.П. Попкова при-

шла к выводу, что «ограничения субъ-

ективных гражданских прав — это вво-

димые актами управомоченных органов 

государственной власти по основани-

ям, предусмотренным федеральными 

законами, запреты, дозволения, пози-

тивные обязанности, направленные на 

нормативное закрепление различий ма-

териального содержания того или ино-

го субъективного права в зависимости от 

8 Гаджиев Г.А. Основные экономические права: 

сравнительное исследование конституционно-

правовых институтов России и зарубежных стран : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1996.
9 Попкова Н.П. Проблема ограничений субъектив-

ных гражданских прав: теоретический аспект// 

Вестник Уральского института экономики, 

управления и права. Право. Всероссийский на-

учно-аналитический журнал. 2009. № 7. С. 40–47. 

вида объекта или особенностей юриди-

ческого статуса правообладателя»10.

Исследовав правомерные ограниче-

ния прав и свобод человека в междуна-

родном праве, Е.Е. Гревцова формулирует 

дефиницию правомерных правоограни-

чений как «допустимого международным 

и/или внутригосударственным правом 

вмешательства в права и свободы челове-

ка, отвечающие требованиям законности, 

необходимости, целесообразности и со-

размерности преследуемой цели»11.

Названный автор предпринима-

ет также попытку сопоставить понятие 

правоограничения со смежной катего-

рией пределов осуществления прав и 

свобод. Пределы осуществления права 

определяют условия реализации права 

и не направлены на сужение его объема, 

тогда как ограничение права представ-

ляет собой вмешательство в право, при 

котором его объем сужается. При этом 

ограничение прав и свобод является по 

сути своей установлением пределов, гра-

ниц осуществления, при выходе за кото-

рые возникает нарушение, неправомер-

ное осуществление прав и свобод.

Как отмечает В.А. Лебедев, ограни-

чение прав и свобод — скорее исключе-

ние, чем само правило, ибо законодатель 

и правоприменитель ориентированы на 

то, чтобы обеспечивать права и свободы 

личности, но не ущемлять их, посколь-

ку ограничения прав и свобод человека 

могут иметь как конструктивный , так и 

деструктивный  характер12.

Правоограничение, по определению 

Л.Л. Беломестных, есть «законодатель-

но санкционированное (со стороны го-

сударства) сужение рамок, границ прав и 

свобод человека и гражданина, ограни-

чение условий и возможностей послед-

них притязать на определенные блага»13. 

10 Там же.
11 Гревцова Е.Е. Правомерные ограничения прав и 

свобод человека в международном праве : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2009.

12 Лебедев В.А. Конституционные основы ограниче-
ний прав и свобод человека и гражданина // Lex 
Russica. 2017. № 1 (122). С. 133.

13 Беломестных Л.Л. Ограничение прав и свобод 
человека и гражданина: теоретический аспект : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.
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По мнению А.В. Малько, понятие 

правовых ограничений обладает весьма 

многоаспектным содержанием и право-

вое ограничение «есть правовое сдержи-

вание противозаконного деяния, соз-

дающее условия для удовлетворения 

интересов контрсубъекта и обществен-

ных интересов в охране и защите; это 

установленные в праве границы, в пре-

делах которых субъекты должны дей-

ствовать, исключение определенных 

возможностей в деятельности лиц»14.

В качестве общих признаков реализа-

ции правовых ограничений автор выде-

ляет их связанность с неблагоприятными 

условиями для осуществления собствен-

ных интересов субъекта, выражение как 

отрицательной правовой мотивации, на-

правленностью на защиту общественных 

отношений , предполагаемым снижени-

ем негативной активности15.

Полагаем, что упомянутые выше 

определения, а также толкование при-

знаков, так или иначе отраженных в 

этих дефинициях, отчетливо указывают 

на инструментальное понимание право-

ограничений, выводящее данную кате-

горию в сферу неотъемлемой динамики 

правового порядка — реального юри-

дического урегулирования и правового 

развития социальной материи.

В итоге обобщения правовых пози-

ций Конституционного Суда РФ в части 

условий правомерности правоограниче-

ний В.А. Лебедев пришел к выводу, что 

в качестве конституционных принци-

пов ограничения прав могут быть пои-

менованы следующие положения, сфор-

мулированные в результате системного 

конституционного истолкования норм 

права:

— ограничения прав и свобод долж-

ны быть соразмерны защищаемым Кон-

ституцией РФ и законами ценностям 

правового государства, должны отве-

чать требованиям справедливости, быть 

14 Малько А.В. Ограничения в праве: проблемы 

теории, практики, политики // Юридическая 

техника. 2018. № 12. С. 240.
15 Там же.

соразмерными и необходимыми для за-

щиты конституционно значимых цен-

ностей, учитывать необходимый баланс 

интересов человека, общества и госу-

дарства; 

— при допустимости ограничений  то-

го или иного права в соответствии с кон-

ституционно одобряемыми целями го-

сударство должно использовать только 

необходимые и строго обусловленные 

этими целями меры16. 

Приведенные выше тезисы, взятые в 

их содержательно-смысловой совокупно-

сти и системных взаимосвязях, дают нам 

в целом достаточные основания для не-

которых заключений по обсуждаемой те-

ме атрибута и модуса правоограничений.

По нашему мнению, атрибутом пра-

воограничения является его наиболее 

абстрактная характеристика как юриди-

ческого инструмента, необходимого для 

поиска правовых решений. При этом 

важно подчеркнуть, что атрибуция в ка-

честве инструмента акцентирует телеоло-

гический аспект правоограничения: ин-

струмент есть орудие, способ, средство, 

применяемое не само по себе, а для рабо-

ты, для достижения цели. В нашем случае 

можно в наиболее общей форме утверж-

дать, что конечная цель применения дан-

ного инструмента совпадает с конечной 

целью национального правопорядка.

Позволим себе раскрыть приведенный

выше тезис словами первого замести-

теля Председателя Верховного Суда РФ 

П.П. Серкова, что предназначение пра-

вового порядка состоит в организации 

государством социальной жизни, гаран-

тирующей благополучие отдельно взято-

му человеку и обществу в целом17.

Далее, принадлежность к юридиче-

скому в атрибуции правоограничения 

16 Лебедев В.А. Указ. соч. С. 133.
17 Серков П.П. Соотношение правовых принципов и 

правовых норм // Конституционная идентичность 

и универсальные ценности: искусство соразмер-

ности : материалы Международной конференции 

(г. Санкт-Петербург, 14 мая 2019 г.) : сб. науч. 

ст. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Conferences/

Documents/2019Serkov.pdf (дата обращения: 

15.04.2020).
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означает включение в особую реаль-

ность — правовую (юридическую) дей-

ствительность.

По Е.В. Спекторскому, система мыс-

ли, образуемая рефлексией социальных 

явлений и поведения людей, обращена 

к внутренней логике и в конечном ито-

ге формирует ratio juris — тот юридиче-

ский стиль всего действующего права, 

который, в свою очередь, предопределя-

ет работу de lege ferenda, включая коди-

фикацию, а также политику права, под-

чиненную так или иначе понятой цели 

общежития18.

При этом само понятие юридически 

нормального, или справедливого, скла-

дывается из трех элементов, обозна-

ченных Е.В. Спекторским как бытовой, 

политический и этический: это, соответ-

ственно, нормальное в смысле типич-

ного, регулярно происходящего и по-

вторяющегося в жизни; нормальное как 

признанное и поддерживаемое государ-

ством; нормальное в смысле должного19.

Атрибуция правоограничения через 

включение его в юридическую действи-

тельность означает, что перечисленные 

элементы должны быть учтены в процес-

се обоснования, создания, толкования и 

применения норм, так или иначе сопря-

женных с ограничением прав.

Иными словами, правоограничения, 

будучи неотъемлемым элементом пра-

вовой действительности, приобретают 

ее двойственность, то есть являют собой 

как порядок вещей, так и порядок идей. 

Правоограничения нельзя представить в 

описании одного лишь законодательно-

го их аспекта, поскольку применить пра-

воограничение — значит не выставить 

запрет, который неизбежно вызовет не-

приятие и сопротивление, а создать та-

кое положение, когда сама возможность 

сохраняется, но для ее реального осу-

18 Спекторский Е.В. Теория солидарности: Доклад, 

прочитанный 14-го декабря 1915 года в Саратове 

в соединенном заседании Киевского и Саратов-

ского юридических обществ. М. : Тип. Г. Лисснера 

и Д. Собко, 1916. С. 2.
19 Спекторский Е.В. Начала науки о государстве и 

обществе. Белград, 1927. С. 36–37. 

ществления придется чем-то поступить-

ся, понести какие-то потери.

Таким образом, правоограничение 

«развернуто» в поведении субъектов со-

циальных отношений, в регламентирую-

щих их нормах права, а также и в преде-

лах индивидуального осознания данной 

меры упорядочивания общественных 

отношений, в том числе лицами, кото-

рые наделены юрисдикционными пол-

номочиями и/или сами претерпевают 

правоограничения, так или иначе вовле-

чены в последствия их применения.

Теперь перейдем к завершающей ча-

сти атрибутивной характеристики пра-

воограничения: необходимость, кото-

рая обусловлена имманентностью идеи 

границ, пределов — праву как таковому. 

Необходимость — это то, что является 

предпосылкой для получения искомо-

го результата, то, без чего этот результат 

невозможен. 

В свое время на лекциях по педаго-

гике Иммануил Кант много говорил о 

том, что человеку свойственна необу-

зданность, и она столь велика, что он, 

как только привыкнет к ней, всем по-

жертвует и станет рабом своих прихотей. 

Поэтому надо как можно раньше дис-

циплинировать ребенка, приучать его к 

самоограничению, иначе если с мало-

летства все желания ни в чем не будут 

встречать противодействия, человек на-

всегда останется в той  или иной степени 

дикарем и не сможет развить в себе соб-

ственно человеческие начала. Для вос-

питания, приближающего человеческую 

природу к совершенству, необходимо:

во-первых, чтобы ребенку, начиная с 

самых ранних пор, всегда и во всем пре-

доставлялась свобода, если только ее 

проявление не вступает в противоречие 

со свободой других; 

во-вторых, давать ему возможность 

убеждаться, что он способен достигнуть 

своих целей, только позволяя и другим 

достигать своих;

в-третьих, дать ему убедиться, что 

только ограничение его свободы и по-

зволяет пользоваться ею, что, развивая 

в себе эту способность к самоограниче-
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нию, он может стать свободным, то есть 

независящим от посторонних услуг и 

опеки20.

Как видим, свобода и принуждение 

изначально выступают в жизни отдель-

ного человека в качестве двух противо-

положных начал, известное равновесие 

которых необходимо для социализации 

не только данному конкретному инди-

виду, оно нужно и обществу в целом, в 

том числе государственно организован-

ному. 

Таким образом, поддержание обще-

ственного порядка, основанного на этих 

началах, без ситуативных ограничений 

индивидуальной свободы во имя обще-

го порядка (действующего права) невоз-

можно.

Итак, мы выяснили атрибутивные ха-

рактеристики правоограничений. Что 

же касается их модусов, то те или иные 

варианты возможны в зависимости от 

состава признаков, характеризующих 

соответствующую отраслевую принад-

лежность, а также тех обстоятельств, 

которые принимаются в качестве ис-

ходных при ограничении действий, дей-

ствующих лиц либо условий совершения 

ими действий.

20 Кант И. О педагогике. URL: https://www.gumer.

info/bogoslov_Buks/Philos/kant/pedag.php (дата 

обращения: 15.10.2020).

Так, модус правоограничений при-

обретает конституционный аспект, ес-

ли мы имеем дело с ситуацией коллизии 

конституционных ценностей. В связи 

с правонарушениями или гражданско-

правовыми деликтами можно говорить о 

модусах правоограничений, обусловлен-

ных различиями материально-правовых 

и процессуально-правовых целей (об-

щая и специальная превенция, обеспе-

чение иска, мера уголовно-процессуаль-

ного принуждения и т.п.).

В качестве модусов правоограниче-

ния выступают отдельные нормы, опре-

деляющие статус государственных и 

муниципальных служащих, военнос-

лужащих, педагогических и медицин-

ских работников и т.д. Примеры могут 

быть продолжены едва ли не до беско-

нечности, поскольку в категорию «мо-

дус правоограничения» так или иначе 

могут быть сгруппированы все извест-

ные классификационные группы огра-

ничения прав.

Разграничение атрибута и модуса 

правоограничений представляется ме-

тодологически значимым при разре-

шении практических ситуаций, требу-

ющих тонкого дифференцирования 

между государственной защитой права, 

с одной стороны, и ограничением прав 

в целях воспрепятствования возникших 

конфликтов — с другой. 
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Вопрос о власти, как писал недавний 

классик отечественной историко-право-

вой, как и, впрочем, практически любой 

иной науки, есть центральный (главный) 

вопрос любой, в том числе российской, 

революции1. В настоящей работе авто-

ры исходят из того, что в 1917 г. в России 

имели место и Февральская, и Октябрь-

ская революции, хотя в научном дискур-

се, получившем мощный импульс в виде 

столетнего юбилея событий 1917 г., су-

ществует подход, предполагающий, что 

события февраля — октября — это, по су-

ти, неразрывный процесс, соответствен-

но, научно корректно было бы говорить 

о революции 1917 г, охватывающей весь 

этот период. Соответственно, возвра-

щаясь в начало статьи, мысль вождя и 

вдохновителя Октябрьской революции 

вполне верна не только для сторонников 

социалистических преобразований, но и 

для тех, кто занимался нормативно-пра-

вовой легитимацией общественных от-

ношений, сложившейся структуры ис-

полнительной власти и политической 

системы, обеспечивавшей ее политиче-

скую устойчивость. 

В настоящей статье предмет иссле-

дования ограничен поиском либераль-

ной политико-правовой мыслью вариан-

тов нового типа государственной власти 

применительно к высшим уровням вла-

сти исполнительной. В перспективе це-

лесообразно полномасштабное иссле-

дование, посвященное как, собственно, 

сценарным разработкам данного ко-

ренного вопроса «всякой революции», в 

том числе и за счет включения в иссле-

довательское поле судебной власти (сю-

жет, наименее популярный в отечествен-

ной политико-правовой либеральной 

мысли)2, так и конкретным технологи-

1 «Коренной вопрос всякой революции есть вопрос 

о власти в государстве. Без уяснения этого вопроса 

не может быть и речи ни о каком сознательном 

участии в революции, не говоря уже о руководстве 

ею». См.: Ленин В.И. О двоевластии // Ленин В.И. 

Полное собрание сочинений : в 55 т. 5-е изд. М., 

1969. Т. 31. С. 145.
2 См. подр.: Аронов Д.В. Судебная система России 

в либеральной модели реформирования страны на 

рубеже XIX–ХХ вв. // Актуальные проблемы юри-

дической науки и практики : материалы Между-

народной научно-практической конференции

ям управления, предлагавшимся в дан-

ный период. Интерес представляет так-

же обращение к поиску оптимальной 

типологии парламента для российских 

реалий начала ХХ в. в контексте взаи-

модействия базовых направлений поли-

тико-правовой мысли российского ли-

берализма. Будучи представленными 

как «школой возрождения естественно-

го права», социологическим позитивиз-

мом (русский Иеринг С.А. Муромцев), 

они вполне находили общий язык с но-

сителями идей юридического позити-

визма, давая в итоге весьма интересные 

проекты модели реформирования со-

циально-политического строя страны. 

При этом, как мы полагаем, предлагав-

шаяся ими методология реализации этих 

моделей не потеряла своего значения 

вплоть до настоящего времени3. Однако 

базовым вопросом теоретического по-

рядка был вопрос о распределении пол-

номочий между главой исполнительной 

власти и парламентом и структурой са-

мого парламента (двух или однопалат-

ный).

Несколько своего рода протосценари-

ев существовали в либеральной полити-

ко-правовой мысли в дореволюционный 

период, но это были скорее эскизные на-

броски, своего рода «воспоминания о бу-

дущем», не имевшие ни четкой ориента-

ции на решение практических проблем 

преобразований структуры органов госу-

дарственного управления в переходный 

период, ни основательной теоретиче-

ской проработки. Примером, кстати од-

ним из немногих, может служить эпизод 

из воспоминаний председателя Второй 

Государственной Думы Ф.А. Головина, 

отложившихся в РГИА, а также частич-

но опубликованных в постреволюцион-

(г. Орел, 20 мая 2009 г.) : сб. науч. ст. / под общ. ред. 

В.И. Бырлэдяну. Орел, 2009. С. 6–20 ; Садков В.Г., 

Аронов Д.В. Либеральные проекты Основного за-

кона России (историческая эволюция, опыт и пер-

спективы построения модели). Орел : ОрелГТУ ; 

М. : Юрист, 2005.
3 Аронов Д.В. Парламентаризм как позитивное 

выражение сущностных характеристик ядра либе-

ральной идеологии // XI Муромцевские чтения : 

материалы Международной научной конферен-

ции (г. Орел, 11–12 октября 2019 г.) : сб. науч. ст. : 

в 3 ч. Орел, 2019. Ч. 1. С. 16–25.
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ные годы в журнале «Красный архив» в 

рамках общей кампании показа всех тех 

неприглядных сторон дореволюцион-

ной политической системы и механиз-

ма властвования в Российской империи 

до событий октября 1917 г., выступав-

ших в качестве точки отсчета новой эры в 

истории человечества. В этом материале 

нас интересует сравнительно небольшой 

эпизод встречи двух экс-председателей 

Государственной Думы, соответствен-

но самого Федора Александровича Го-

ловина и его предшественника спикера 

Государственной Думы Первого созы-

ва (1906) Сергея Андреевича Муромце-

ва, произошедшей в 1910 г., незадолго до 

безвременной кончины С.А. Муромцева.

По свидетельству Ф.А. Головина, его 

собеседник обнаружил не свойственный 

ему после трехмесячного тюремного за-

ключения в Таганской тюрьме (по делу 

о Выборгском воззвании) политический 

оптимизм и надежды на предстоящий в 

России в самом скором времени новый 

революционный подъем. Поводом для 

обсуждения вопроса в том числе и о бу-

дущем типе государственного строя Рос-

сии стало предложение Ф.А. Головина, 

сделанное им С.А. Муромцеву, суть ко-

торого заключалась в том, чтобы он сво-

им авторитетом в политической жизни 

страны поддержал некую начинавшую 

тогда формироваться новую политиче-

скую структуру. 

Судя по тексту мемуаров, С.А. Му-

ромцев отказался от этого предложения 

в силу того, что «он решил уклониться 

от непосредственного участия в какой-

либо политической группе»4 именно в 

связи с надеждами «на новое революци-

онное движение, результатом которого 

станет образования республики, и при 

подобном развитии событий он пред-

полагал занять в ней место президента 

республики»5. Своеобразным подтверж-

дением того, что это не было благовид-

ным предлогом для отказа от участия в 

новом политическом проекте и уж тем 

4 Российский государственный исторический ар-

хив. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 3. Л. 28. (Далее — РГИА).
5 РГИА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 3. Л. 28 ; Анциферов Н.П. 

Из дум о былом: Воспоминания. М., 1992. С. 182.

более шуткой, к чему С.А. Муромцев 

в своей ипостаси публичного полити-

ка вообще не был расположен, можно 

рассматривать еще одно место в мему-

арах. Вспоминая похороны известно-

го либерального российского эконо-

миста А.И. Чупрова (который наряду 

с С.А. Муромцевым был одним из авто-

ров своеобразного либерального мани-

феста эпохи «Великих реформ» «Записки 

о внутреннем состоянии России весной 

1880 г.»), Ф.А. Головин писал, что пред-

ложил ему поехать с ним на трамвае, од-

нако тот отказался. Причиной было то, 

что, по его мнению, Председателю Госу-

дарственной Думы (читай и президенту 

(будущему. — Д.А., С.К., С.Ж.) респуб-

лики) в трамвае ездить неуместно, так 

как это «не отвечает высокому положе-

нию председателя»6. Указанный эпизод, 

конечно, интересен с биографической 

точки зрения, характеристики полити-

ческих позиций и политико-правовых 

взглядов политических акторов той эпо-

хи. Однако свидетельств о наличии ка-

ких-либо сценарных разработок он не 

дает. 

Опираясь на работы биографов 

С.А. Муромцева, можно привести при-

мер и из его еще студенческих полушут-

ливых сочинений. Суть его состоит в 

том, что совместно с Н.В. Муравьевым, 

в будущем министром юстиции Рос-

сии, послом в Италии, С.А. Муромцев 

написал для студенческого театра юр-

фака Московского университета пье-

су «Через 30 лет». В числе действующих 

лиц пьесы были сразу два президен-

та: министр-президент России и прези-

дент русского парламента. Роль перво-

го предназначалась Н.В. Муравьеву, а 

главы парламента — С.А. Муромцеву, 

что в реальности и произошло в 1906 г. 

Данная ситуация вообще несколько на-

поминает название известного романа 

А. Дюма в варианте «Тридцать лет спустя»7. 

6 РГИА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 3. Л. 27.
7 Аронов Д.В. Сергей Андреевич Муромцев — 

жизнь, отданная борьбе за право // Российский 

либерализм: итоги и перспективы изучения. X Му-

ромцевские чтения : материалы Международной 

научной конференции (г. Орел, 28–29 сентября 

2018 г.) : сб. науч. ст. Орел, 2019. С. 34.
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Естественно, что кроме указания на ис-

пользование в понятийном ряду рос-

сийской юриспруденции термина «пре-

зидент» в значении первенствующего 

где-либо, тут мы больше ничего не на-

ходим. Позднее именно термин «ми-

нистр-президент» будет использован в 

«освобожденческом» проекте Основно-

го закона России8. Вряд ли стоит искать 

следы и в еще более ранние периоды 

творчества С.А. Муромцева, в частно-

сти, в детской игре в государство «Лазав-

ка» (имение Муромцевых в Орловской 

губернии, где прошли детские годы бу-

дущего Председателя Первой Государ-

ственной Думы).

В качестве примера можно приве-

сти и фундаментальный труд Н.И. Ка-

реева «Происхождение современного 

народно-правового государства», уви-

девший свет в 1908 г. В содержании объ-

емного тома мы не находим исследова-

ние эволюции института президентства, 

к которому автор обращается лишь в гла-

ве, связанной со становлением государ-

ственного строя Франции после револю-

ционных событий 1848 г. и последующим 

четырехлетием, итогом которого стал во-

енный переворот и трансформация пре-

зидента, племянника Наполеона Бона-

парта в императора Наполеона III9.

Материалами, сущностно наиболее 

близкими к подобному сценарию, мож-

но назвать либеральные конституцион-

ные проекты, разработанные в 1905–

1906 гг., в период конституирования 

либеральных политических сил, а так-

же соответствующие разделы партийных 

программ, которые, собственно, и при-

званы выполнять данную роль. Одна-

ко ряд проектов («екатеринославский», 

«герценштейновский») имеет фрагмен-

тарный характер, «муромцевский», го-

товившийся с расчетом на включение в 

8 Проект Основного закона Российской импе-

рии (Проект конституции, опубликованный 

П.Б. Струве – «Освобожденческий проект») // 

Право: еженедельная юридическая газета. 1905. 

29 мая. 
9 Кареев Н.И. Происхождение современного на-

родно-правового государства: исторический очерк 

конституционных учреждений и учений до сере-

дины XIX в. М., 2014. С. 492, 494–495, 615–624.

действующие Основные законы Россий-

ской империи соответствующих новелл, 

не мог содержать ipso facto, так как был 

ограничен реалиями текущего расклада 

политических сил. «Освобожденческий» 

проект («харьковский» проект, по своей 

сути, есть его немного расширенная ре-

дакция10) содержал термин «президент», 

но этот проект конституции изначально 

рассматривался лишь как средство аги-

тации за саму идею конституции в рос-

сийском обществе, а не план конкрет-

ных изменений в государственном строе 

страны. 

В целом же можно говорить о том, 

что дореволюционная либеральная по-

литико-правовая мысль России вопро-

сами строительства нового типа госу-

дарственности, вариантов развития 

политической системы целенаправлен-

но не занималась. В некотором роде по-

вторялась ситуация 1905–1906 гг., когда 

фактически единственным направлени-

ем, в рамках которого шла определен-

ная разработка этих вопросов, стали ли-

беральные конституционные проекты и 

партийные программы. У кадетов, как 

известно, в программе по вопросу о ти-

пе будущего государственного устрой-

ства страны был плюрализм мнений, 

допускавший приверженность как к кон-

ституционной монархии, так и демо-

кратической республике. Данное поло-

жение претерпело трансформацию уже 

после событий февраля — марта 1917 г.,

25–28 марта, на проходившем в Петро-

граде VII съезде конституционно-демо-

кратической партии, в партийную про-

грамму были внесены соответствующие 

коррективы, причем Ф.Ф. Кокошкину, 

выступавшему по этому вопросу, при-

шлось применить все свое ораторское 

дарование, чтобы убедить делегатов го-

лосовать за внесение в программу тре-

бований демократической республики 

как одной из центральных задач партии.

10 Аронов Д.В., Шепарнева А.И., Леонова И.А., Ко-

шелева С.В. Проект Основного закона Российской 

империи Харьковского юридического общества — 

место и роль в либеральном конституционном 

законотворчестве начала ХХ века // История 

государства и права. 2017. № 1. С. 60–64.
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«Республика в наших глазах не может не 

быть самой совершенной формой правле-

ния, — так обосновал свою позицию один 

из идеологов кадетов, — ибо это такая 

форма правления, при которой наш де-

мократический принцип: господство во-

ли народа — осуществляется в самом пол-

ном и чистом виде»11. Для обеспечения 

доминирования демократических прин-

ципов устройства государственной вла-

сти, полагал Ф.Ф. Кокошкин, «в респу-

блике должно быть проведено разделение 

власти», законодательная власть долж-

на была «целиком принадлежать пред-

ставительному собранию»12. Аргументы, 

приведенные в выступлении Ф.Ф. Ко-

кошкина, общая политическая ситуация, 

сложившаяся в России в результате паде-

ния монархии, предопределили резуль-

таты голосования по вопросу об измене-

нии п. 13 (о государственном устройстве 

России) партийной программы кадетов. 

За новую редакцию пункта партийной 

программы проголосовали 323 делегата 

(единогласно). Она была сформулирова-

на следующим образом: «Россия должна 

быть демократической парламентарной 

республикой»13. Логичным следствием 

подобной формулировки следует считать, 

исходя из современного толкования тер-

мина «парламентская республика», на-

значение премьер-министра парламен-

том. При этом глава государства даже при 

всенародных прямых выборах выполня-

ет преимущественно формально-пред-

ставительские функции. Однако на прак-

тике в условиях участия России в Первой 

мировой войне, прекращения функци-

онирования исторически сложившейся 

системы управления страной практика и 

теория пошли по иному пути.

Типологически состояние политиче-

ской ситуации в России, как нам пред-

ставляется, вполне корректно может быть 

раскрыто в рамках предложенного питер-

ским историком А.Б. Николаевым кон-

цепта формирования в России после от-

11 Съезды и конференции Конституционно-демо-

кратической партии. 1915–1920 гг. : в 3 т. М., 2000. 

Т. 3. Кн. 1. С. 373. 
12 Там же. С. 377.
13 Там же. С. 400.

речения Михаила (II) Александровича 

«третье мартовской политической систе-

мы». В ее рамках Временное правитель-

ство, достаточно быстро оттеснившее на 

задний план в зону политического не-

бытия Временный комитет членов Го-

сударственной Думы, сосредоточившее 

в своих руках как исполнительную, так 

и (иного варианта, собственно, и не бы-

ло) законодательную власть, фактически 

реализуя и судебную, вынесло решение 

концептуальных вопросов государствен-

ного устройства страны на Учредитель-

ное собрание. 

Вместе с тем как ситуация двоевла-

стия, начавшая оформляться в стране 

едва ли не с 3 марта (фактически несколь-

ко позже), так и личные амбиции поли-

тических лидеров эпохи (В.В. Родзянко, 

А.Ф. Керенский) вели к поиску инсти-

тута управления, который в рамках ре-

спубликанского строя14 мог бы обеспе-

чить решение как задач антикризисного 

управления, так и не в последнюю оче-

редь и личных амбиций политических ак-

торов, сохраняя при этом складывавший-

ся в 1917 г. порядок легитимации. 

На практике Временное правитель-

ство полагало целесообразным прове-

дение последовательной линии в сфе-

ре конституционного законотворчества. 

Разработка проекта новых Основных 

законов и связанных с ними норма-

тивно-правовых актов началась в кон-

це сентября — начале октября 1917 г. 

В целях реализации этого проекта, его 

организационного обеспечения соз-

давалась Особая (говоря современ-

ным языком, «специальная») комис-

сия при действовавшем Юридическом 

совещании, функционировавшем при 

Временном правительстве в качестве 

консультационного органа. Комиссия 

14 Авторы исходят из того, что декларация А.Ф. Ке-

ренского от 1 сентября 1917 г. о провозглашении 

России республикой есть сугубо формальный акт, 

лишь констатирующий ситуацию, сложившуюся 

в начале марта 1917 г. Более подробно авторская 

позиция изложена в следующих работах авторов: 

Аронов Д.В., Кошелева С.В. Типология государ-

ственной власти в России в феврале — октябре 

1917 г. // История государства и права. 2017. 

№ 19. С. 13–17 ; и др.
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состояла из видных специалистов в об-

ласти юриспруденции, известных также 

как авторитетные общественные деяте-

ли либерального толка (А.А. Боголепов, 

В.М. Гессен, А.И. Ивановский, Н.Н. Ла-

з а р е в с к и й ,  В . Ф .  Д е р ю ж и н с к и й , 

А.Э. и Б.Э. Нольде, Э.Э. Понтович и др.). 

За весьма краткий по любым мер-

кам, даже для России 1917 г., период дея-

тельности комиссия подготовила блок 

проектов. В их число входили: «Об ор-

ганизации временной исполнительной 

власти при Учредительном собрании», 

«Тезисы по вопросу о верхней палате», 

«Статьи Основных законов по вопросу 

об автономии»15. Для корректного тол-

кования подходов к направлениям ре-

формирования государственно-поли-

тического строя России в условиях 

системного социально-политического 

кризиса, которые были сгенерированы 

либеральной политико-правовой мыс-

лью, весьма значимым выступает зако-

нопроект «Об организации временной 

исполнительной власти при Учредитель-

ном собрании».

В его первой статье непосредствен-

но указывается, что «осуществление 

исполнительной власти должно быть 

возложено на временного Президента 

Российской республики». Также статья 

содержит положение о том, что возмож-

ность сохранения института президент-

ской власти, ранее не свойственного для 

политико-правовой системы страны, де-

легировалась Учредительному Собра-

нию (ст. 4), которому, в частности, пред-

лагалось переизбрать президента на срок 

до 1 года. 

Еще одним конкретным политиче-

ским следствием введения поста пре-

зидента, наделенного полномочиями, 

которые характерны для республики су-

перпрезидентского типа, стало бы то, что 

эти нормы позволили бы сформировать 

правовой механизм, который обеспечил 

бы передачу власти от Временного пра-

вительства Учредительному Собранию 

и далее новому органу исполнительной 

15 Боброва Г.С. Становление российского консти-

туционализма : дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. 

С. 52.

власти. Это было значимо уже в силу то-

го политического опыта, который начал 

накапливаться в марте в ходе отстране-

ния от власти ВКЧГД. Собственно, фор-

мируемый правовой механизм предпо-

лагалось использовать для достижения 

политических, во многом персонализи-

рованных целей. 

Немаловажным было и то, что дан-

ный механизм потенциально увеличи-

вал шансы действовавшего министра — 

председателя Временного правительства 

сохранить властные полномочия в новой 

структуре органов управления государ-

ством теперь уже в качестве Президента 

Российской республики. 

Данная схема, по мнению большин-

ства членов Особой комиссии, долж-

на была обеспечить преемственность в 

управлении государством. Иначе говоря, 

конструировалась система устойчивой и 

сильной власти, которая, не трансфор-

мируясь в авторитарную, могла обеспе-

чить продолжение системных реформ, в 

том числе посредством конституцион-

ных преобразований.

Подтверждением данной исследова-

тельской гипотезы, как нам представ-

ляется, выступают результаты анали-

за текста законопроекта. В нем весьма 

подробно изложены полномочия и ус-

ловия деятельности президента. В зако-

нопроекте присутствовало положение 

об осуществлении им предоставленных 

широких полномочий в качестве «Вре-

менного Президента», находящегося 

«под надзором Учредительного Собра-

ния и при содействии Совета Министров, 

пользующихся доверием Собрания». 

Данная норма содержалась во второй 

статье законопроекта. Временный Пре-

зидент по замыслу авторов проекта на-

делялся принципиально важными для 

реализации модели системных преоб-

разований социально-политического 

строя страны полномочиями. Президент 

был наделен «правом законодатель-

ной инициативы» (ст. 5). В этой же ста-

тье предусматривалось, что от его име-

ни «законопроекты могли вноситься в 

Учредительное Собрание Советом Ми-

нистров». Он был обязан наблюдать «за 

исполнением законов», для чего «дела-
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ет распоряжения для сего необходимые» 

(ст. 8). Отдельно фиксировалось право 

издания указов «об устройстве, составе и 

порядке действий представительных уч-

реждений, за исключением судебного ве-

домства, испрашивая необходимые кре-

диты у Учредительного Собрания» (ст. 9). 

Также Президент разрешал «все дела 

управления» (ст. 10), руководил внешней 

политикой страны, он также был верхов-

ным главнокомандующим, ему принад-

лежало «верховное начальствование над 

всеми вооруженными силами» (ст. 11–12).

Анализ текста законопроекта позво-

ляет предположить, что в основу опреде-

ления объема полномочий Временного 

Президента лег текст раздела Основных 

государственных законов Российской 

империи (в редакции от 23.04.1906 о пол-

номочиях императора). Эту же тенден-

цию мы находим и в статьях, наделявших 

Временного Президента правом назначе-

ния и отстранения от соответствующих 

должностей лиц, занимавших ключевые 

посты в системе государственного управ-

ления. Прежде всего, имеется в виду, ко-

нечно же, должность «председателя Со-

вета Министров и министров». Это право 

распространялось также на «тех долж-

ностных лиц гражданского и военного ве-

домств, кои на основании действующих 

узаконений назначаются и увольняются 

верховной властью» (ст. 13). Временный 

Президент был наделен правом председа-

тельствования в Совете Министров. В его 

отсутствие данную функцию выполнял 

Председатель Совета Министров (ст. 17). 

Аналогично монарху в либеральных 

проектах Основного закона России16 

Президент Российской республики за-

щищался от внешнего влияния рядом 

специальных правовых инструментов. 

С обязательным запросом, в отличие 

от иных лиц государственного управле-

ния, к нему не могли обращаться члены 

действующего Учредительного Собра-

16 Аронов Д.В. Имперский концепт в либеральных 

проектах Основного закона России начала ХХ в. // 

Имперская и монархическая составляющая ли-

беральной идеологии. Шестые Муромцевские 

чтения : материалы Всероссийской научной 

конференции (г. Орел, 24–26 сентября 2014 г.) : 

сб. науч. ст. Орел, 2014. С. 122–130.

ния. Следует отметить, что статьи, пред-

усматривавшие его ответственность пе-

ред Учредительным Собранием, были 

сформулированы в общих чертах, имея, 

помимо всего прочего, весьма нечет-

кие формулировки. По большому счету 

оно могло лишь получить от Временно-

го Президента устные или письменные 

объяснения (ст. 6). Фактическая ответ-

ственность за осуществление функций 

государственного управления и соответ-

ствующие негативные последствия воз-

лагалась на Председателя Совета Мини-

стров и профильных министров (ст. 19). 

Эти же лица отвечали перед Учреди-

тельным Собранием «за скрепленные 

Президентом указы и распоряжения»17. 

По сути, это тот же институт контрасиг-

натуры, который достаточно подробно 

прорабатывался в либеральных проектах 

Основного закона в 1904–1906 гг.18

Это позволяет нам говорить о том, что 

Временный Президент Российской ре-

спублики фактически мог получить пол-

номочия диктатора, который сосредо-

тачивал верховное управление страной 

фактически при отсутствии какой-ли-

бо реальной ответственности. Правовой 

статус главы государства как централь-

ного элемента системы государствен-

ной власти потенциально мог трансфор-

мироваться в режим военной диктатуры. 

Гипотеза о намерении Временного Пре-

зидента реставрировать монархию, что 

предполагают отдельные исследователи, 

равно как и избрание президентом кого-

либо из представителей рода Романовых, 

имеющих право на российский престол 

(несмотря на двойное отречение в марте 

1917 г.), выглядит как минимум малове-

рифицируемой. Полагаем, что подобный 

сценарий трансформации политическо-

го строя России не рассматривался пред-

ставителями либеральной, по преиму-

ществу кадетской, политико-правовой 

мысли19. 

17 Левчук С.В. Конституционные проекты Временного 
правительства России в межреволюционный период 
1917 года // Право и жизнь. 1996. № 10. С. 155–156.

18 Аронов Д.В. Статус монарха в либеральных про-
ектах Основного закона России начала ХХ века // 
История государства и права. 2013. № 3. С. 14–17.

19 Боброва Г.С. Указ. соч. С. 54.
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Следует отметить, что проекты в сфе-

ре институциализации поста президен-

та в России не оказали влияние на реаль-

ное законотворчество, что связано с теми 

событиями, которые произошли в стра-

не осенью 1917 г. Вместе с тем материалы, 

которые были сгенерированы либераль-

ной политико-правовой мыслью в этот 

период, выступают важным источником 

для понимания сущностных тенденций в 

развитии либерального законотворчества 

в период системного кризиса социально-

политической системы страны. 

В целом представляется возможным 

говорить о том, что проект введения в 

«третье мартовскую» политическую си-

стему страны поста Президента (Времен-

ного Президента) Российской республи-

ки свидетельствует в пользу тезиса о том, 

что основанные на принципе верховен-

стве права сценарии выхода из социаль-

но-политических кризисов, предлагае-

мые либеральной теорией, не работают. 

В массовом сознании популярностью 

пользуются те рецепты решения мас-

штабных социальных и политических 

проблем, которые предлагают простые, 

ясные и понятные массовому сознанию 

способы реформирования современной 

им социально-политической системы. 

Это, собственно, и произошло в повсед-

невной политической практике 1917 г. 
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К началу XIX в. в административ-

но-территориальном отношении Рос-

сийская империя характеризовалась 

гетерогенностью правового статуса со-

ставляющих ее субъектов, в особенно-

сти национальных окраин. Правитель-

ство, хотя и пыталось сохранять обычное 

право местных народов, шло по пути 

Зензелинское собрание:
попытка реформирования обычного права 
по пути интеграции в общероссийское 
правовое пространство

Шургучиева Виктория Саналовна,
аспирант Калмыцкого научного
центра Российской академии наук
shvikuwa1223@yandex.ru

Статья посвящена имперской политике по интеграции инородческих окраин в правовое про-
странство Российского государства на примере собрания калмыцкой знати, состоявшегося в 1822 г. 
в с. Зензели Астраханской губернии. На основе документальных источников, выявленных в фондах 
Национального архива Республики Калмыкия, был проведен анализ процесса подготовки и про-
ведения съезда калмыцкой знати и духовенства, стремившихся сохранить привилегии, дарованные 
императорскими особами ранее. Микроисторическое исследование позволило детально рассмо-
треть мероприятия, предлагаемые местными чиновниками по реформированию судебной систе-
мы в Калмыкии, послужившие своего рода законотворческой инициативой. Отличительной осо-
бенностью имперской политики в сфере судоустройства и судопроизводства в отношении кочевых 
инородцев являлся ее дуализм: с одной стороны, стремление к ликвидации самостоятельности су-
дебных органов, с другой — санкционирование норм обычного права и сохранение национальных 
институтов. Попытка представителей привилегированных слоев калмыцкого народа сохранить са-
мостоятельность в сфере судоустройства и судопроизводства не удалась. В заключение автор при-
ходит к выводу о том, что судоустройство и судопроизводство инородцев, основанное на нормах 
обычного права, не соответствовало устремлениям центральных властей, направленных на унифи-
кацию правовой системы.

Ключевые слова: обычное право, судоустройство, судопроизводство, Зензелинские постанов-
ления, Калмыцкая степь, Зарго.

The Zenzeli Assembly: A Common Law Reformation Attempt 

on the Way Towards Integration to the All-Russian Legal Framework
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The article is devoted to the imperial policy of integrating non-Russian suburbs into the legal 
space of the Russian state on the example of the Kalmyk nobility meeting held in 1822 in p. Zenzeli of 
the Astrakhan province. On the basis of documentary sources identified in the funds of the National 
Archive of the Republic of Kalmykia, an analysis was made of the process of preparation and holding 
of the congress of Kalmyk nobility and clergy, who sought to preserve the privileges granted by the 
imperial persons earlier. The microhistorical study allowed to review in detail the measures proposed by 
local officials to reform the judicial system in Kalmykia, which served as a kind of legislative initiative. 
A distinctive feature of the imperial policy in the field of judicial organization and legal proceedings in 
relation to nomadic aliens was its dualism: on the one hand, the desire to eliminate the independence 
of the judiciary, on the other — the sanctioning of customary law and the preservation of national 
institutions. An attempt by representatives of the privileged strata of the Kalmyk people to preserve their 
independence in the sphere of the judicial system and legal proceedings failed. In conclusion, the author 
concludes that the judicial system and legal proceedings of foreigners, based on customary law norms, 
did not correspond to the aspirations of the central authorities aimed at unifying the legal system.

Keywords: customary law, judicial system, legal proceedings, Zenzelinsky decisions, Kalmyk 
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унификации системы управления на 

протяжении XIX в. на всем имперском 

пространстве и проводило планомер-

ную политику по социокультурной адап-

тации населения национальных окраин. 

Территория Калмыцкой степи, входив-

шая в состав Астраханской губернии, к 

началу XIX в. сохранила национальные 

особенности правовой системы, осно-

ванной на нормах обычного права. Цель 

статьи — изучение Зензелинского собра-

ния 1822 г. как события в истории право-

вой системы Калмыкии, которое могло 

стать переломным в процессе ее инте-

грации в общероссийское пространство. 

Политика российских властей, на-

правленная на сокращение полномо-

чий национальных окраин, в том числе 

Калмыцкой степи, привела к ограниче-

нию статуса суда Зарго. По свидетельству 

В.М. Бакунина, описавшего деятельность 

данного учреждения в XVIII в., «Зарго, на 

их языке — суд, бывает всегда при доме 

ханском… от той Зарги зависит правле-

ние всего калмыцкого народа…»1. В нача-

ле 1771 г. в результате заговора калмыцкой 

знати во главе с наместником Калмыцко-

го ханства большая часть калмыков от-

кочевала в Джунгарию. В октябре 1771 г. 

императрица Екатерина II упраздни-

ла Калмыцкое ханство, а в 1786 г. был 

упразднен и суд Зарго. Однако по указу 

императора Павла I от 14 октября 1800 г.2, 

подтвержденному 26 октября 1801 г. ука-

зом Александра I3, звание наместника 

ханства и суд Зарго были восстановлены. 

1 Бакунин В.М. Описание калмыцких народов, а 

особливо из них торгоутского, и поступков их 

ханов и владельцев. Сочинение 1761 года. Элиста : 

Калм. кн. изд-во, 1995. С. 146.
2 О восстановлении на прежнем основании Совета, 

именуемого Зарго, для судебного разбирательства 

калмыков // Полное собрание законов Россий-

ской империи. Собр. 1. СПб. : Тип. II Отделения 

Собственной Е.И.В. канцелярии, 1830. Т. XXVI. 

№ 19599. С. 340–341. (Далее — ПСЗРИ.)
3 О утверждении прав и преимуществ, калмыцкому 

народу присвоенных; о восстановлении сих сно-

шений по делам сего народа в прежнем их порядке, 

правам ему данным сообразном и от внешних 

начальств, кроме сей Коллегии независимом // 

ПСЗРИ. Собр. 1. СПб. : Тип. II Отделения Соб-

ственной Е.И.В. канцелярии, 1830. Т. XXVI. 

№ 20037. С. 808–809.

Указом императора Александра I от 

28 апреля 1802 г. подтверждалось «преж-

нее его право иметь собственный родо-

вой суд Зарго именуемый…»4.

Следующий указ Александра I, под-

писанный 26 октября 1803 г., подчинил 

суд Зарго и Главного пристава калмыц-

кого народа астраханскому военному гу-

бернатору5. Впрочем, не все местные чи-

новники были согласны с возрождением 

Зарго. Например, Главный пристав кал-

мыцкого народа Н.И. Страхов в своей 

записке, поданной на имя графа И.В. Гу-

довича еще в 1803 г., обосновывал не-

обходимость реорганизации суда Зарго, 

так как «разные затруднения, происхо-

дят от настоящего образования суда Зар-

го и недостатка их законов»6. В данном 

документе были приведены следующие 

«недостатки», имевшиеся, по мнению 

автора записки, в деятельности Зарго. 

Во-первых, организационные вопро-

сы: отсутствие режима работы, поряд-

ка делопроизводства и содержания под-

следственных и осужденных; во-вторых, 

личности судей, которые, как утверж-

дает Страхов, «избираются владельцами 

калмыкскими, они, будучи совершенно 

им подвластными, угождают прихотям 

и пристрастно держатся той стороны, 

которой благоприятствует владелец»7. 

Столь нелестная характеристика, данная 

Зарго, являвшегося самостоятельной су-

дебной инстанцией, осуществлявшей су-

допроизводство в калмыцком обществе 

4 Об удовлетворении калмыков землями и о порядке 

разбирательства жалоб на калмыков и таковых же 

на него поступающих // ПСЗРИ. Собр. 1. СПб. : 

Тип. II Отделения Собственной Е.И.В. канцеля-

рии, 1830. Т. XXVII. № 20248. С. 126.
5 О подчинении Главного пристава при калмыцком 

народе и Суда их Зарго Астраханскому Военному 

Губернатору // ПСЗРИ. Собр. 1. СПб. : Тип. II 

Отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, 1830. 

Т. XXVII. № 21011. С. 955.
6 Национальный архив Республики Калмыкия.

Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 206. Л. 46. (Далее — НА РК.)
7 Сведения и мнение Главного пристава над кал-

мыцким народом к.с. Страхова о калмыцком суде, 

именуемом Зарго, поданное гр. Гудовичу // Акты, 

собранные Кавказской археографическою комис-

сией. Архив Главного Управления Наместника 

Кавказского / под ред. А.Д. Берже. Тифлис : Тип. 

Главного Управления Наместника Кавказского, 

1869. С. 685.
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на основе норм обычного права, несо-

мненно, стала одним из поводов к ее ре-

организации. 

В записке Н.И. Страхова были пред-

ставлены и предложения о реформи-

ровании Зарго, которые заключались в 

следующем: «1) Учредить, чтобы Зарго 

находилось в Астрахани; 2) калмыкские 

права, составляющие закон их, необхо-

димость требует переделать, применя-

ясь к настоящему состоянию народа, или 

прописать совсем новый, в котором бы, 

удержав главнейшие основания калмык-

ских прав, по все прочим отношениям 

заимствовать существо из наших зако-

нов; 3) необходимо нужно учредить при 

Зарго секретаря, который бы был и пе-

реводчиком, писаря по-калмыцки и по-

русски, хранителя дел, могущего отправ-

лять вместе и должность сторожа…»8.

14 марта 1816 г. суд Зарго и Главный 

пристав калмыцкого народа были пере-

ведены под юрисдикцию астраханско-

го гражданского губернатора9. Таким 

образом, эволюция статуса Зарго в нача-

ле XIX в. во многом зависела от мнения 

местной администрации, которая факти-

чески формировала правительственную 

политику в отношении национальных 

окраин. Кроме того, проведенный ана-

лиз показывает, что отличительной осо-

бенностью имперской политики в сфе-

ре судоустройства и судопроизводства в 

отношении кочевых инородцев являлся 

ее дуализм: с одной стороны, стремление 

к ликвидации самостоятельности судеб-

ных органов, с другой — санкциониро-

вание норм обычного права и сохране-

ние национальных институтов. 

17 июня 1816 г. члены суда Зарго, обе-

спокоенные сложившимся тяжелым со-

циально-экономическим положением в 

калмыцком обществе, а также наступле-

нием местной администрации на их пра-

вовой статус, и, как отмечает профессор 

Н.Н. Пальмов, в связи с «вмешатель-

8 Там же. С. 686.
9 О подчинении Главного при калмыках Пристава 

Астраханскому Гражданскому Губернатору // 

ПСЗРИ. Собр. 1. СПб. : Тип. II Отделения Соб-

ственной Е.И.В. канцелярии, 1830. Т. XXXIII. 

№ 26196. С. 555–556.

ством в дела калмыков посторонней вла-

сти, не считающейся с Зарго и вообще не 

соблюдающей калмыцких интересов»10, 

вынуждены были обратиться с проше-

нием к императору Александру I. Рас-

пространение действий российского 

правосудия на калмыков, согласно тек-

сту прошения, имело для них негатив-

ные последствия. Так, калмыки, по не-

знанию подписывая кабальные условия 

контрактов, предлагаемых работодателя-

ми, за свой добросовестный тяжкий труд 

в итоге оказывались привлеченными к 

юридической ответственности в соответ-

ствии с гражданским судопроизводством 

и подвергались наказанию в виде ка-

торжных работ. При этом во время след-

ствия в заключении содержались как от-

ветчики, так и свидетели. 

Спустя два года калмыцкие вла-

дельцы, собравшись у хошеутовско-

го владельца Тюменя, подготовили про-

шение на имя Главноуправляющего 

гражданской частью и пограничны-

ми делами в Грузии, Астраханской и 

Кавказской губерниях А.П. Ермолова: 

«Просим оставить калмыцкий народ на 

прежних правах и обыкновениях, сход-

но со всеми высочайше пожалован-

ными его императорским величеством 

грамотами»11.

Однако было очевидно, что необхо-

димость введения калмыков под юрис-

дикцию имперского законодательства 

назрела окончательно. Дальнейшие ша-

ги местной администрации в этом на-

правлении в первой четверти XIX в. бы-

ли подчинены данной цели. 28 декабря 

1821 г. Главный пристав калмыцкого на-

рода А.В. Каханов направил владельцам 

и правителям, ламам и членам суда Зар-

го извещение о необходимости сбора для 

«исполнения общеполезного дела и от-

правления закона необходимого к руко-

водству по управлению калмыками…»12. 

5 января 1822 г. Главный пристав послал 

членам суда Зарго предписание о не-

обходимости предоставления сведений 

10 НА РК. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 340. Л. 2.
11 НА РК. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 206. Л. 46.
12 НА РК. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 182. Л. 1.
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о калмыцком судопроизводстве по 11 пунк-

там13. Круг вопросов, представленных в 

предписании, был направлен на получе-

ние сведений об организационной сто-

роне осуществления процесса правосу-

дия в калмыцком обществе, в частности, 

информации об учете и ведении доку-

ментооборота, финансовом обеспечении 

деятельности суда и условиях содержа-

ния подсудимых.

В своем письме на имя Главного при-

става А.В. Каханова от 9 января 1822 г. 

правители казенного Багацохуровского 

улуса ответили: «На словесное приказа-

ние Вашего Высокоблагородия, что бы-

вают ли у нас по улусу штрафы, на ка-

ком основании и для чего учреждается 

яргачей, честь имею донести, мы ника-

ких штрафов по улусу не взыскивали. 

Постановленного яргачея обязанность 

следующая: людей имеющих претензию 

к разбирательству иметь у себя и пред-

ставлять по исковым делам вследствие 

решения нашего дает Эльчу (посланно-

го), который чинит взыскание в удов-

летворение просителя…»14. Это письмо 

вызвало еще больше вопросов, которые 

были направлены багацохуровским пра-

вителям 21 января 1822 г. с пометкой: 

«…сии вопросы объяснить и ныне же до-

ставить ко мне, ничего не утаивать и, 

не отступая ни мало от смысла моего 

требования»15.

Запрос указанной информации, на 

наш взгляд, был вызван планами рефор-

мирования калмыцких судебных орга-

нов, которое могло быть осуществлено 

двумя путями: 1) сохранение действую-

щих норм обычного права с приведением 

их в соответствие с реалиями времени;

2) унификация с общероссийской струк-

турой судебных органов. Второй путь, 

приводивший к единому знаменателю 

систему судоустройства на всем россий-

ском пространстве, предполагал лик-

видацию остаточных признаков нацио-

нальной автономии. Анализ документов 

показывает, что судебно-правовая поли-

13 НА РК. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 182. Л. 4.
14 НА РК. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 183. Л. 1.
15 НА РК. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 183. Л. 3.

тика властей в Калмыцкой степи на пер-

воначальном этапе была направлена на 

сбор сведений о действующей системе 

судоустройства и судопроизводства с це-

лью дальнейшей ее унификации и ин-

теграции в общероссийское правовое 

пространство. Ответы, последовавшие 

на запросы администрации, показали, 

что практика судебных слушаний явля-

лась преимущественно устной, а судеб-

но-следственная документация, обра-

зующаяся в процессе судопроизводства 

и содержащая информацию о действи-

ях участников процесса в период след-

ственных мероприятий, а также в ходе 

судебного разбирательства и о решени-

ях суда, велась бессистемно. Полученная 

информация не позволяла провести ре-

визию делопроизводства и получить объ-

ективную картину, характеризующую су-

дебную систему в целом, и в то же время 

доказывала необходимость ее реформи-

рования, что было характерно для обще-

имперской правовой системы16.

Радужные настроения по поводу от-

крытия собрания в урочище Зензели, от-

раженные в рапортах Каханова, начи-

ная с 6 апреля сменились на тревожные. 

В рапорте № 612 Главный пристав до-

ложил астраханскому гражданскому 

губернатору И.И. Попову о том, что 

владельцы Икицохуровского улуса Це-

рен-Убаши и Дербетовского — Очир 

Хапчуков в ночь со 2 на 3 апреля по-

кинули место собрания, никого не по-

ставив в известность о своем отъезде. 

Далее сообщалось об уклонении назван-

ных владельцев «от участия с другими в 

исправлении закона и сейчас подано мне 

прошение с известием неудовольствия 

на Церена Убашу и Очира Хапчукова, 

по случаю такового отъезда…»17. Проше-

ние участников Зензелинского собра-

ния, написанное на калмыцком языке, 

содержало описание хода работы по ис-

правлению действующего калмыцко-

го закона, а также замечания о поведе-

нии покинувших собрание владельцев. 

16 История суда и правосудия в России : коллек-

тивная монография : в 9 т. / отв. ред. В.В. Ершов, 

В.М. Сырых. М. : Норма, 2019. Т. 3. С. 513.
17 НА РК. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 182. Л. 29.
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Так, в документе отмечается, что отрабо-

танный проект Уложения был завершен 

уже 25 марта и после обсуждения и вне-

сения поправок «по общему согласию и 

утвержден в присутствии вашем и прило-

жением наших печатей»18. Подписание 

со стороны багацохуровского правителя 

несколько затянулось, сначала в связи с 

его четырехчасовым опозданием к про-

цессу подписания, затем в связи с выдви-

нутыми им претензиями к работе собра-

ния. В ту же ночь Церен-Убаши и Очир 

Хапчуков покинули место собрания, 

что авторами прошения оправдывалось 

так: «…по молодости лет своих, будучи 

еще совершенно неопытны и к тому же 

научаемы от других не благомыслящих 

людей»19. На следующий день Церен-

Убаши и Очир Хапчуков через посыльно-

го передали свой проект Уложения, пред-

лагая членам собрания согласиться с их 

вариантом, что было расценено ими как 

оскорбление. Оба проекта основывались 

на ойрат-монгольском «Великом уложе-

нии» 1640 г. и законах калмыцкого ха-

на Дондук-Даши середины XVIII в. и от-

личались друг от друга только степенью 

приверженности традиции. 

На наш взгляд, Зензелинское собра-

ние являлось возможностью для кал-

мыцкого народа продлить действие норм 

обычного права, которая не была реали-

зована привилегированным сословием. 

Из документов следует, что недоволь-

ных участников собрания, опасавшихся 

усиления нойона Тундутова, поддержал 

астраханский губернатор И.И. Попов, 

выступавший за унификацию право-

вой системы калмыков. Покинувшая со-

брание группировка подала прошение 

на имя астраханского гражданского гу-

бернатора с жалобой на Каханова в том, 

что он «принуждал их с устращиванием 

подписать пункты из Уложения с коими 

они не могут быть согласны»20. В свою 

очередь И.И. Попов в предписании от 

9 апреля 1822 г. за № 1494 обвинил Каха-

нова в том, что он не смог «предусмот-

18 НА РК. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 182. Л. 38.
19 НА РК. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 182. Л. 38об.
20 НА РК. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 182. Л. 47.

реть и принять всевозможные меры к 

предупреждению оного, или, по край-

ней мере, тотчас известить меня при са-

мом начале сего несогласия, тогда я сам 

мог бы прибыть на место для отвраще-

ния дальнейших последствий»21. Дан-

ная ситуация во многом была обусловле-

на положением указа от 14 марта 1816 г., 

в соответствии с которым «для лучшего 

по сей части устройства, и особенно для 

отвращения затруднений… подчинить 

главного пристава при них находящего-

ся Астраханскому Гражданскому Губер-

натору, яко местному начальству»22. 

Из текста письма И.И. Попова от 

11 апреля 1822 г. видно, что А.В. Каханов 

неоднократно не выполнял предписания 

губернатора, и в связи с этим он преду-

предил Главного пристава: «Столь явное 

неповиновение предписаниям началь-

ства, за которое в свое время вы будет от-

вечать перед законом…». Каханов в свою 

очередь, стремясь сохранить свое неза-

висимое положение, заявил, что указа-

ние о созыве собрания в Зензелях им бы-

ло получено от Азиатского департамента 

и соответственно отчетность о результа-

тах работы им направлялось в это ведом-

ство. Разногласия между двумя чинов-

никами привели к падению авторитета 

Каханова в среде калмыцкого народа, а в 

октябре 1823 г. он был отстранен от долж-

ности А.П. Ермоловым. Ранее, 3 мая 

1823 г., умер Эрдени-тайши Тундутов. 

Сход с исторической арены двух главных 

участников Зензелинского собрания по-

зволил местной администрации закрыть 

вопрос об актуализации калмыцкой 

правовой системы. Соционормативная 

культура, накопленная народом и при-

веденная в соответствии с требования-

ми времени членами собрания 1822 г., 

была отражена в Зензелинских поста-

новлениях, но не получила дальней-

шей реализации. Таким образом, попыт-

ка представителей привилегированных 

слоев калмыцкого народа сохранить са-

мостоятельность в сфере судоустройства 

21 НА РК. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 182. Л. 47об.
22 О подчинении Главного при калмыках Пристава 

Астраханскому Гражданскому Губернатору.
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и судопроизводства не удалась. В какой-

то мере это было связано с разногласи-

ями, царившими внутри общества, но в 

большей степени это стало следствием 

внутренней политики централизации, 

проводимой властями в рассматривае-

мый период на окраинах империи, насе-

ленных инородцами. 
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В научной литературе нередко указывают, что первым Европейским парламентом был англий-
ский. Англия — признанная родина парламентаризма, демократии, прав человека и конституцио-
нализма. Соответствующий опыт Испании исследован гораздо меньше. В статье проводится срав-
нительный анализ двух европейских парламентов: английского и испанского. Сделан вывод о 
важной роли представительных учреждений в обеих странах.
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В условиях политической нестабиль-

ности в современном мире и процессов 

глобальной турбулентности важное зна-

чение имеет переосмысление истории 

и сущности ряда устоявшихся и тради-

ционных политико-правовых институ-
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тов. Одним из таких институтов, которые 

считаются важным фактором демокра-

тического развития любого государства, 

выступает парламент. Прогноз перспек-

тивного развития парламентаризма воз-

можен только на основе анализа исто-

рических традиций его становления с 

привлечением новых данных и новой на-

учной методологии. 

Родиной современного парламен-

таризма обычно считается английский 

парламент XIII в. Однако известно, что 

органы власти, подобные парламен-

там, существовали еще в Древнем мире. 

Более того, представительная система 

власти — более ранняя, чем централизо-

ванная публичная власть, отделенная от 

общества. Если проследить историю раз-

вития государства, то можно увидеть, что 

в целом власть сначала развивалась в на-

правлении жесткой централизации, а за-

тем общественные силы (необязательно 

«народные массы», возможно, это были 

аристократические группы, желающие 

получить доступ к управлению) добива-

лись (нередко с помощью насилия) до-

стижения некоего компромисса. Далее 

мы рассмотрим историю становления 

парламента в Англии и Испании. 

Такое сравнение обусловлено офици-

альной датой возникновения последне-

го — в XII в., то есть на столетие раньше, 

чем официально признанный первый 

парламент (не говоря уже о представи-

тельных органах, типа скандинавских 

тингов или русского вече, которые воз-

никали в процессе транзита от родо-

племенного сообщества к государству). 

Целью сравнительного анализа можно 

считать выявление явных отличий между 

испанским и английским парламентом, 

чтобы более выпукло высветить пра-

вильность признания английского пар-

ламента первым европейским предста-

вительным органом современного типа, 

а также показать различие между рассма-

триваемыми парламентами и более ран-

ними европейскими представительны-

ми органами. 

Возникновение английского парла-

мента стал прямым следствием принятия 

Великой хартии вольностей. А сам этот 

документ была следствием значимых со-

циальных конфликтов, противостояний 

между укрепляющейся королевской вла-

стью и властью аристократов и Церкви. 

В ней самой говорилось о том, что может 

быть собран некий совет, а в Оксфорд-

ских постановлениях 1258 г. подтверж-

далось, что трижды в год должен соби-

раться Великий совет «для обсуждения 

нужд королевства»1. Как писала Е.В. Гут-

нова, процесс формирования парламен-

та в Англии в XIII в. от заседания узкого 

круга аристократов до более или менее 

сложившегося представительства разных 

сословий был довольно длительный2. 

В Испании парламент (кортесы) так-

же возник вследствие усиливающей-

ся конкуренции между крепнущей ко-

ролевской властью и аристократией. 

Это был естественный процесс эволю-

ции государства. В Леоне и Кастилии из-

давна существовали местные собрания, 

на которых присутствовали аристокра-

ты и церковники. Эта модель была ис-

пользована в 1188 г. в Леоне, когда ко-

роль пригласил участвовать в заседаниях 

довольно традиционного совета предста-

вителей городов. Название кортесов та-

кие собрания получили несколько ранее, 

в 1137 г. В Кастилии такая форма поли-

тического участия появилась еще поз-

же, к 1250 г., и по времени и по причи-

нам появление парламентов в этих двух 

государствах, в общем-то, совпадает3. 

А.Р. Корсунский указал, что в Кастилии 

обращение к городам, помимо Церкви и 

аристократии, осуществлялось с 1170 г.4 

В. Пискорский отнес возникновение 

первых кортесов к 1188 г.5 Поэтому пер-

вым парламентом все же по праву сто-

ит считать испанский, но он возник не 

1 Грин Д.Р. История Англии и Английского народа. 

М. : Кучково поле, 2018. С. 161.
2 Гутнова Е.В. Возникновение английского пар-

ламента (из истории английского общества и 

государства XIII в.). М. : Изд-во Московского 

университета, 1960. С. 333.
3 Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. М. : 

Изд-во иностранной литературы, 1951. С. 185.
4 Корсунский А.Р. История Испании IX–XIII веков. 

М. : Высшая школа, 1976. С. 193–194. 
5 Пискорский В. Кастильские кортесы в переход-

ную эпоху от Средних веков к Новому времени 

(1188–1520). Киев : Тип. Императорского универ-

ситета Св. Владимира, 1897.
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в Кастилии, которая в науке признает-

ся государствообразующим ядром буду-

щей Испании.

Как в Англии, так и в Испании пар-

ламенты собирались на относительно 

регулярной основе. В обоих случаях их 

нельзя считать законодательными ор-

ганами, хотя они могли оказывать до-

вольно существенное влияние на приня-

тие политических решений. И кортесы, 

и парламент в Англии могли консуль-

тировать короля по ряду вопросов, об-

суждать важные вопросы внутриполи-

тической повестки. Они могли вносить 

предложения, но короли могли и не вы-

полнять их, если на их стороне был пере-

вес. Кстати, вероятно, именно поэтому 

представители сословий отбирались по 

уровню близости короне, хотя не всегда 

королям удавалось удерживать большин-

ство своих сторонников. Времена были 

неспокойные, а потому нередко коро-

ли предпочитали уступать парламентам, 

предоставлять из больше вольности в ре-

шении важных вопросов.

Представители сословий в кортесах 

заседали раздельно. Между ними под-

держивалась связь с помощью посред-

ников. Они же передавали решения 

парламента королю. Могли создавать-

ся смешанные заседания. Король, как 

правило, присутствовал на первом и по-

следнем заседании, где произносил речь. 

В английском парламенте, что очевидно 

для феодального общества, представите-

ли сословий также заседали раздельно. 

Представители городов, правда, со вре-

менем слились с мелким дворянством. 

Все это не позволяет сделать вывод о том, 

что решения принимались на пользу все-

го населения. Как в Англии, так и в Ис-

пании представители разных сословий 

пытались оказать влияние на власть с це-

лью получения определенных сослов-

ных преференций. Именно поэтому ни 

в одной стране возникновение сослов-

но-представительного строя не вело к де-

мократическому устройству, а, напротив, 

логично шло к абсолютизму. Так, кстати, 

произошло и в России. Это логика поли-

тико-правового развития европейского 

государства.

В Испании того времени еще не сло-

жилось единое законодательство, а пото-

му парламент не сразу приобрел законо-

дательные права: они не принадлежали 

даже королю, поскольку главную роль 

играло местное и обычное право. Одна-

ко в XIII в. короли стали пытаться соз-

дать единую правовую систему. Весьма 

вероятно, что кортесы возникли и офор-

мились как сословно-представительный 

орган в логике этого политико-право-

вого процесса. Королям нужен был ор-

ган, в котором они могли транслировать 

и обсуждать правовые установления, ко-

торые должны были передаваться вместе 

с представителями сословий назад на ме-

ста. На это указывает и мнение о том, что 

роль английского парламента часто сво-

дилась к интерпретации и разъяснению  

королевских законов на местах6.

В Англии в первое время своего су-

ществования парламент также не имел 

в руках инструменты давления на коро-

ля. Это была лишь попытка ограничения 

и произвола. В сфере управления: при-

нятие законов, осуществление судопро-

изводства, объявление войны и заклю-

чение мира, установление налогов (что, 

впрочем, контролировалось парламен-

том), король мог действовать помимо во-

ли и интересов представителей сословий. 

Но в то же время парламент связывал 

королю руки, поскольку он уже не мог 

принимать решения по любому вопросу 

столь свободно, не рискуя навлечь на се-

бя недовольство представителей разных 

сословий. 

В любом случае это миф, что англий-

ский парламент был особым и коренным 

образом отличался (в лучшую, разумеет-

ся, сторону) от своих континентальных 

коллег. Он не представлял собой «орга-

нический союз государства и общества»7, 

как его нередко пытаются преподнести. 

Это была еще одна из многих локальных 

попыток противодействовать централи-

зации государства и формированию фе-

номена, называемого публичной вла-

стью. По сути, это даже можно считать 

6 Гутнова Е.В. Указ. соч. С. 421.
7 Там же. С. 419.
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определенным тормозом в развитии го-

сударства, хотя и достаточно демокра-

тичным с точки зрения современности. 

Собственно, много позже было заявле-

но, что парламент в Англии — это первая 

попытка реализовать принцип разделе-

ния властей8. Ш. Пти-Дютайи, не заин-

тересованный в восхвалении англий-

ского парламента, показал, что первые 

парламенты созывались, чтобы короли 

могли решить личные вопросы, заклю-

чив временные союзы с самыми «лояль-

ными и благоразумными» представи-

телями сословий9. Это та же цель, ради 

которой созывались и другие европей-

ские парламенты, в частности кортесы 

в Испании. В Испании король и пред-

ставители сословий давали друг дру-

гу взаимную клятву о сотрудничестве10. 

Первый английский парламент был со-

зван во время мятежа против коро-

ля, когда он вынужден был подчинить-

ся восставшим и поклялся не принимать 

никаких решений, не посоветовавшись с 

двадцатью четырьмя мудрыми людьми11. 

В дальнейшем короли не были связаны 

этой клятвой, данной под нажимом воо-

руженных людей.

По результатам проведенного неболь-

шого исследования можно сделать ряд 

выводов.

Во-первых, нужно понимать, что ни 

английский, ни испанский парламенты 

в период своего возникновения вряд ли 

можно считать «колыбелью современ-

ной демократии». Они не были органами 

широкого, тем более всенародного пред-

ставительства, и в этом они отстают да-

же от Земских соборов, которые иссле-

дователи не стремятся определить как 

демократический орган. Общенацио-

нальные интересы они, конечно, не вы-

ражали. В общем, в этом не было необхо-

димости, поскольку нации в тот период 

8 Там же.
9 Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Фран-

ции и Англии Х–XIII веков. М. : Государственное 

социально-экономическое издательство, 1938. 

С. 309.
10 Корсунский А.Р. Указ. соч. С. 193.
11 Петрушевский Д.М. Очерки из истории англий-

ского государства и общества в Средние века. М., 

1937. С. 136.

еще не сложились (вряд ли можно со-

гласиться с мнением о том, что форми-

рование парламента в Англии привело 

к образованию нации и началась «новая 

Англия, конституционная Англия наше-

го времени»12). 

Во всех случаях нужно понимать, что 

в феодальном обществе документы не 

составлялись на историческую перспек-

тиву (как не составляются и сейчас). 

Потому, вероятно, можно согласить-

ся с И.М. Астафьевым, который в сво-

ей статье рассматривает ту же Вели-

кую хартию вольностей, положившую 

начало английскому парламентариз-

му, как локальный документ о пожало-

вании определенных привилегий и не-

прикосновенности баронам и Церкви, а 

не как прообраз конституции и демокра-

тии13, став «фактором превращения Ан-

глии в демократическое государство»14. 

Д.М. Петрушевский заметил, что поли-

тические решения того времени весьма 

конкретны и далеки от провозглашения 

прав и свобод человека и гражданина15.

Во-вторых, нужно остерегаться пере-

носа современных понятий о политико-

правовой системе на средневековые кон-

цепты. Это одна из распространенных 

ошибок, именуемых «презентизмом». 

Наверное, не имеет смысла укорять ан-

глийский и испанский средневековые 

парламенты за то, что они не допускали 

представления интересов всех слоев об-

щества, такая идея для феодального об-

щества выглядит как нонсенс, несмотря 

на то что горожане и крестьяне (в мень-

шей степени) в Испании, объединив-

шись, могли противостоять складыва-

ющейся государственной системе. Ряд 

вольных городов посылали в кортесы 

своих представителей. Некоторые иссле-

дователи считают, что именно парламент 

Испании стал местом, где разрешались 

конфликты между представителями 

12 Грин Д.Р. Указ. соч. С. 176.
13 Астафьев И.М. Великая хартия 1215 г.: английский 

миф // Вестник Тамбовского университета. Сер. : 

Гуманитарные науки. 2009. № 11. С. 318–324.
14 Дэниел К. Англия. История страны. М. ; СПб., 

2007. С. 136.
15 Петрушевский Д.М. Указ. соч. С. 140.
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светской и духовной аристократии и го-

родами16. В Англии в 1265 г. также была 

сделана попытка включить в состав пар-

ламента представителей от купеческого 

сословия и позволить им заседать рядом 

с рыцарями, баронами и церковника-

ми17. Некоторые исследователи предпо-

лагают, что именно в испанском парла-

менте впервые появились представители 

сельских общин18 .

Оба парламента — испанский и ан-

глийский — сыграли важную роль в эво-

люции государства. Они способствовали 

становлению более сбалансированной 

системы, в рамках которой противоре-

чия между королем и аристократиче-

скими группировками сглаживались, и 

они могли достигать компромисса. Это, 

несомненно, укрепляло формирующе-

еся государство. В Англии, как указы-

16 Корсунский А.Р. Указ. соч. С. 200.
17 Грин Д.Р. Указ. соч. С. 165.
18 Корсунский А.Р. Указ. соч. ; Кудрявцев А.Е. Исто-

рия Испании в средние века. Л., 1937.

вает В.А. Томсинов, постепенно произо-

шло фактическое «сращивание» короля 

и парламента и образование «короля-в-

парламенте» как высшего органа власти. 

Все важнейшие решения король при-

нимал только вместе с парламентом, и 

именно в парламенте заключалась выс-

шая власть короля19. 

И в Англии, и в Испании парламен-

ты сыграли важную историческую роль, 

способствуя на определенном этапе кон-

солидации властных элит, укреплению 

государственного механизма, формиро-

ванию нации как социального конструк-

та. Были заложены те традиции разви-

тия государственно-правовой системы, 

сущностные характеристики которых от-

части наблюдаются и в современных ус-

ловиях.

19 Томсинов В.А. Государственный строй абсолют-

ной монархии в Англии: новый взгляд // Вестник 

Московского городского педагогического уни-

верситета. Сер. : Юридические науки. 2014. № 4. 

С. 41–42.
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Определение содержания, правовых 

границ и вектора развития гражданства, 

его характерных черт и свойств — важ-

ная и противоречивая проблема науки 

конституционного права.

Первоначально представляется це-

лесообразным обратиться к истокам 

данного правового феномена, к граж-

данству римской античности, к его ха-

рактерным чертам, которые определяют 

смысловое конституционно-правовое 

содержание. Существует мнение, со-

гласно которому гражданство следу-

ет рассматривать как феномен модерна, 

не имеющий в современном понимании 

связи с античностью1. В качестве обо-

снования указанной позиции выступа-

ет различие в содержательном компо-

ненте данного термина в зависимости от 

исторической эпохи и, соответственно, 

развития института государственности. 

Такой односторонний метафизический 

1 Малахов В.С. Гражданство как концепт и ин-

ститут: что, как и зачем изучать // Гражданство 

и иммиграция: концептуальное, историческое и 

институциональное измерение : сб. ст. / под общ. 

ред. В.С. Малахова, А.Ф. Яковлевой. Минск : 

Канон+, 2013. С. 6.
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Статья посвящена теоретическому осмыслению характерных основополагающих черт граждан-
ства как исключительной правовой формы, прототипом которой являлось римское гражданство. 
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подход, явно акцентирующий внима-

ние на современном универсальном по-

нимании проблематики сущности граж-

данства, представляется недостаточно 

обоснованным. Ведь научный интерес 

представляет и сама форма как эталон, 

правовой прототип. 

Государственная сущность, как осо-

бая форма человеческой организации 

и публичной власти, современного и 

древнего государства, едина2. Граждан-

ство — это важнейший организацион-

ный элемент, неотъемлемый признак 

государства. Соответственно, и суть 

юридической формы гражданства так-

же представляется неразделимой, общей 

в древние времена и в современности. 

Выявление адаптационных паралле-

лей необходимо для выявления положи-

тельных тенденций в развитии институ-

та гражданства в Древнем Риме с целью 

сравнения с действующим законода-

тельством. 

Обратимся к истокам и историче-

ским предпосылкам, способствую-

щим возникновению юридической ка-

тегории гражданства в Древнем Риме. 

В IV–III вв. до н.э. сословные отличия 

между патрициями и плебеями приоб-

рели нечеткий характер, процесс ста-

новления государственности как ка-

чественной характеристики римского 

общества находился на завершающем 

этапе. Гражданство как конкретно-исто-

рическое явление предстает неотъем-

лемым атрибутом государственной ор-

ганизации именно в этот период, когда 

деление на классы перерастает в новое 

деление по критерию принадлежности к 

конкретному государству. Но, естествен-

но, социальная стратификация не исче-

зает с появлением и развитием институ-

та гражданства. 

Государственность Древнего Рима, 

несомненно, являлась примером в госу-

дарственном строительстве в последу-

ющие исторические периоды. Здесь не-

обходимо отметить идею, послужившую 

2 Ромашов Р.А. Политогенез: Храм — Пόλις — Госу-

дарЬство — State. СПб. : Алетейя, 2020. С. 39.

отправной точкой для разделения насе-

ления на патрициев и плебеев (инсти-

тут гражданства в данный период не был 

сформирован). Первоначально патри-

ции не являлись господствующим клас-

сом по критерию материальной обеспе-

ченности, не являлись «господами», на 

что делался акцент в научной литерату-

ре советского периода3. Патриции яв-

лялись коренными жителями Рима и, 

соответственно, поэтому обладали пол-

ным объемом прав4. Впоследствии та-

кой порядок «наследования» прав до их 

эволюции в институт гражданства, а за-

тем и один из принципов определения 

гражданства в порядке филиации (в силу 

рождения) получил название «принцип 

права крови» (jus sanguinis). Принцип 

права почвы (jus soli), согласно которо-

му определяющим фактором при опре-

делении наличия гражданства является 

место рождения ребенка без учета граж-

данской принадлежности родителей, не 

был характерен для Древнего Рима. 

На XIII Международном конгрессе 

исторических наук во Франции В. Се-

стон делал акцент на личном характе-

ре римского гражданства: не территория 

фиксирует статус римского граждани-

на (civis Romanus), а право, и на началь-

ных этапах развития римского граждан-

ства религия и социальная обстановка 

не являлись факторами, способству-

ющими исключению кого-либо из не-

го как из института, имеющего нефор-

мализованную юридическую природу5.

В подтверждение этого можно указать 

изначальное единственное условие при-

обретения римского гражданства в ре-

зультате филиации — рождение ребенка 

от «правильного» брака (connubium или 

conubium) римских граждан, т.е. закон-

ного брака между лицами, обладающи-

ми jus connubii — правом на брак. 

3 Шариф М.А. Гражданином быть обязан. М. : Мо-

сковский рабочий, 1972. С. 6.
4 Покровский И.А. История римского права. СПб. : 

Летний сад, 1998. С. 34.
5 Сестон В. Римское гражданство // Доклады 

XIII Международного конгресса исторических 

наук (г. Москва, 16–23 августа 1970 г.), секция 68. 

М. : Наука, 1970. С. 5. 
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В I в. до н.э. даже дети римской граж-

данки, которая не состояла в браке с 

римским гражданином, не наследовали 

прав гражданства6. Позднее в результа-

те трансформации правовых норм право 

крови распространилось на такую кате-

горию детей. Таким образом, jus sangui-

nis было сопряжено с дополнительным 

условием в виде законного римского 

брака, что, в свою очередь, подчеркива-

ет привилегированный, исключительный и 
индивидуальный характер римского граж-
данства на этапе зарождения. 

Обращаясь к истории становления 

государственности современных дер-

жав, можно выделить две классические 

биполярные позиции государств на за-

паде и востоке Европы в отношении 

применения принципов права крови и 

почвы при филиации — Франции и Гер-

мании. На западе Франция изначально 

стремилась к ассимиляции, и граждан-

ство получали все иностранные гражда-

не, местом рождения которых являлась 

французская земля, т.е. преобладало 

право почвы. Но следует отметить, что 

впоследствии положения французско-

го законодательства в отношении при-

обретения гражданства в порядке jus 

soli претерпели значительные измене-

ния. Появился ряд условий для приоб-

ретения гражданства по рождению ре-

бенком, родившимся у иностранных 

граждан на территории Франции после 

1 января 1994 г. 

Например, сам несовершеннолет-

ний при достижении 16-летнего возрас-

та вплоть до 18 лет вправе «попросить» 

французское гражданство, если он про-

живает во Франции с 11 лет и при этом 

не менее пяти лет. При таком условии 

до 16 лет ребенок пребывает в правовом 

статусе иностранного гражданина. В Гер-

мании, на востоке, в связи с приорите-

том мировоззрения этнической исклю-

чительности, напротив, доминировал 

принцип права крови, согласно которо-

му потомки граждан Германии приобре-

6 Всеобщая история государства и права : в 2 т. / под 

ред. В.А. Томсинова. М. : Зерцало-М, 2002. Т. 1.

С. 209. 

тали гражданство по факту рождения, а 

дети, родившиеся на территории Герма-

нии, родителями которых являлись ино-

странные граждане, не признавались 

гражданами по рождению7.

Рассмотрим опыт России, начиная с 

законодательных актов СССР. Пунктом 7

Положения о гражданстве Союза ССР 

1931 г.8 в основу определения граждан-

ства СССР по рождению был положен 

принцип права крови, т.е. ребенок при-

обретал гражданство Советского Союза, 

если он был рожден от граждан СССР 

либо его единственный родитель состо-

ял в гражданстве СССР. Причем в тек-

сте документа отсутствовало указание на 

распространение действия данной пра-

вовой нормы на детей, рожденных вне 

границ СССР. Остается только пред-

полагать, каким образом советский за-

конодатель начала 30-х гг. ХХ столетия 

позволял применить исследуемое по-

ложение по отношению к детям, кото-

рые родились на территории иностран-

ного государства, вне независимости от 

их места рождения без дополнительно-

го применения принципа права почвы 

или нет. Вместе с тем приоритет при-

менения принципа крови в законода-

тельстве о гражданстве СССР начала 

1930-х гг. перечеркивается нормой, 

предусмотренной п. 3 того же Положе-

ния о гражданстве Союза ССР. 

Гражданином СССР в соответствии 

с диспозицией п. 3 признавалось лю-

бое лицо, находящееся на территории 

Советского Союза. Единственным ус-

ловием такого признания служило от-

сутствие доказательств принадлежно-

сти к гражданству иного государства. 

Таким образом, фактически любое ли-

цо, находящееся на территории СССР, 

могло беспрепятственно получить ста-

тус советского гражданина. Натурализа-

цию заменяла упрощенная легализация 

7 Лор Э. Российское гражданство: от империи к 

Советскому Союзу. М. : Новое литературное обо-

зрение, 2017. С. 18.
8 Положение о гражданстве Союза ССР от 22 апреля 

1931 г. // СЗ СССР. 1931. № 24. Ст. 196. (Утратило 

силу.)
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путем непроизвольного признания на-

личия гражданства без каких-либо опре-

деленных требований. 

Ввиду взаимоисключений, содер-

жащихся в основах законодательства о 

гражданстве, принцип права почвы стал 

играть первостепенную роль. При этом 

фактически такое понятие римского 

права, как jus soli, включило в себя по-

нятие jus sanguinis, так как были стерты 

грани между филиацией и юридическим 

процессом натурализации. Свойствен-

ная исключительно филиации форма 

jus soli стала мутированным видом авто-

матической натурализации, так как по-

следняя утратила свою юридическую 

сущность, которая, прежде всего, за-

ключается в соблюдении установленных 

требований и, как следствие, процеду-

ры приобретения гражданства. Прово-

дя параллель с Древним Римом, необхо-

димо отметить, что даже на раннем этапе 

становления государственности суще-

ствовали определенные требования для 

наделения лиц, не состоящих в искон-

ной римской общине, квиритским пра-

вом. Общеизвестно то, что первоначаль-

но квиритами называли исключительно 

римских граждан. Например, одним из 

оснований для приобретения латином 

квиритского права являлось наличие у 

него мельницы, которую он содержал в 

Риме на протяжении трех лет и выраба-

тывающую не менее 100 мер хлеба еже-

дневно9. Уже в этот период времени на-

турализация в классическом понимании 

хотя и не носила формализованный ха-

рактер, но предусматривала условия и 

была регламентирована в источниках 

римского права. 

Только Закон СССР «О гражданстве 

СССР» 1938 г., определяющий индиви-

дуальный порядок приема в граждан-

ство Советского государства10, несмо-

тря на лаконичное сжатое содержание, 

закрепил материальные нормы натура-

лизации (ст. 3), тем самым вернув это-

9 Памятники римского права: Законы ХII таблиц. 

Институции Гая. Дагесты Юстиниана. М. : Зерца-

ло, 1997. С. 22. 
10 Шариф М.А. Указ. соч. С. 22.

му понятию свою юридическую приро-

ду. Лица, находящиеся на территории 

СССР и не имеющие доказательств при-

надлежности к гражданству иностранно-

го государства, согласно Закону 1938 г., 

действующему вплоть до 1 июля 1979 г., 

более автоматически не признавались 

гражданами СССР, а получали новый для 

советской правовой системы статус — 

статус лиц без гражданства (ст. 8 За-

кона СССР «О гражданстве СССР» от 

19.08.1938)11.

В современном законодательстве 

России преобладает принцип права кро-

ви, но действуют отдельные положения, 

отвечающие принципу права почвы при 

определении гражданства ребенка в по-

рядке филиации. Основания приобре-

тения гражданства России по рождению 

определены в ст. 12 Федерального зако-

на от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О граждан-

стве Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон «О гражданстве 

Российской Федерации»)12. Так, прин-

цип права крови подлежит реализации в 

«чистом» виде в п. «а» и «б» ч. 1 ст. 12 ука-

занного Федерального закона, соглас-

но которым независимо от места рож-

дения ребенок приобретает гражданство 

Российской Федерации в случаях, когда 

оба родителя (единственный родитель — 

римская правовая система признала 

данное условие в качестве основания 

приобретения гражданства в порядке jus 

sanguinis только в период империи) име-

ют гражданство Российской Федерации 

либо когда один из родителей является 

российским гражданином, а другой име-

ет статус лица без гражданства или при-

знан в установленном порядке безвестно 

отсутствующим или его местонахожде-

ние неизвестно. 

Смешение принципов права крови и 

права почвы находит отражение в поло-

11 Закон СССР от 19 августа 1938 г. «О гражданстве 

Союза Советских Социалистических Респуб-

лик» // ВВС СССР. 1938. № 11. Ст. 5470. (Утратил 

силу.)
12 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации» (с послед. 

изм.) // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.
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жении п. «в» ч. 1 ст. 12 Федерального за-

кона «О гражданстве Российской Фе-

дерации», в котором помимо условия о 

наличии российского гражданства одно-

го из родителей при их различном граж-

данстве требуется учет фактора права по-

чвы, т.е. юридического факта-события, 

а именно рождение ребенка на террито-

рии России. Указанное условие о месте 

рождения (территория Российской Фе-

дерации) не является обязательным толь-

ко в случае непредставления ребенку 

гражданства иностранного государства, 

на территории которого он родился или 

гражданином которого является один из 

его родителей, состоящий в отличном от 

российского гражданстве. 

Принцип права почвы закреплен в 

п. «г» ч. 1 ст. 12 Федерального закона 

«О гражданстве Российской Федера-

ции», а также в ч. 2 данной статьи. 

Но jus soli в традиционном понимании 

применяется только в отношении ре-

бенка, оба родителя (единственный ро-

дитель) которого являются апатридами 

и, соответственно, проживают на терри-

тории России на момент его рождения. 

В иных случаях законодатель устанав-

ливает ограничения. Ребенок, рожден-

ный от иностранных граждан, признает-

ся гражданином России исключительно 

в случае, если государство гражданской 

принадлежности его родителей или 

единственного родителя отказывает в 

предоставлении гражданства. 

Часть 2 ст. 12 Федерального закона 

«О гражданстве Российской Федерации» 

предусматривает применение принци-

па права почвы в отношении ребенка, 

родители которого неизвестны. Но при 

этом должно быть соблюдено требова-

ние — шестимесячный период их отсут-

ствия с момента обнаружения ребенка. 

Таким образом, в российском законода-

тельстве принцип права почвы приме-

няется со значительными отклонениями 

от его классического понимания. Пред-

ставляется обоснованным сделать вывод 

о том, что применение jus soli в России 

обусловлено только гуманными мотива-

ми и поддержанием всемирной тенден-

ции, заключающейся в сокращении чис-

ла лиц, находящихся в статусе апатрида. 

Сокращение количества лиц без 

гражданства является также одним из 

основополагающих принципов, кото-

рым должны отвечать правовые нормы, 

касающиеся гражданства. Этот важней-

ший принцип нашел отражение не толь-

ко в российском национальном законо-

дательстве (см. ч. 6 ст. 4 Федерального 

закона «О гражданстве Российской Фе-

дерации»), но и, прежде всего, в источни-

ках международного права (см., напри-

мер: п. «b» ст. 4 Европейской конвенции 

о гражданстве13 — Россия подписала дан-

ную конвенцию 06.11.1997, но не рати-

фицировала, причем текст законопро-

екта Федерального закона № 98097561-2 

«О ратификации Европейской конвен-

ции о гражданстве» был внесен на рас-

смотрение в ГД ФС РФ 30.11.1998, а 

04.04.2017 снят с рассмотрения Госу-

дарственной Думой РФ по предложе-

нию Комитета Государственной Думы по 

международным делам в связи с отзы-

вом Президентом Российской Федера-

ции; ст. 1 Конвенции о сокращении чис-

ла случаев безгражданства14 — Россия не 

входит в число государств, подписавших 

указанную Конвенцию). 

Но, несмотря на отсутствие рати-

фикации указанных международно-

правовых актов со стороны нашего 

государства, Россия придерживается ос-

новополагающей идеи, касающейся со-

кращения числа лиц, находящихся в ста-

тусе безгражданства. Именно реализация 

данного принципа и способствовала на-

турализации апатридов, когда Феде-

ральным законом от 12 ноября 2012 г. 

№ 182-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон „О гражданстве Рос-

сийской Федерации“»15 в 2012 г. была 

13 Европейская конвенция о гражданстве (закл.
в г. Страсбурге 06.11.1997). URL: www.lawmix.ru

14 Конвенция о сокращении числа случаев безграж-
данства (закл. в г. Берне 13.09.1973). URL: www.
lawmix.ru

15 Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. № 182-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
„О гражданстве Российской Федерации“» // 
СЗ РФ. 2012. № 47. Ст. 6393.
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введена ранее не имевшая прецедентов 

глава VIII.1 «Урегулирование правового 

статуса отдельных категорий лиц, нахо-

дящихся на территории Российской Фе-

дерации». 

Нововведения в основе своей были 

направлены на легализацию лиц с не-

определенным правовым статусом, не 

имеющих доказательств принадлежно-

сти к гражданству какого-либо государ-

ства и длительное время проживающих 

на территории России. Такая категория 

лиц и, к сожалению, уже не одного по-

коления — наиболее уязвимый пробел 

в правовом регулировании, образовав-

шемся после распада Советского Союза. 

При этом при определении гражданской 

принадлежности уже их детей и даже 

внуков принцип права крови не подле-

жит применению, а принцип права по-

чвы также не в полной мере и не во всех 

случаях отвечает возникшей правовой 

неопределенности. 

Резюмируя вышесказанное, мож-

но сделать следующие выводы. Отно-

сительно правовых сиcтем Франции, 

Германии и России в определении прио-

ритета в выборе между jus sanguinis и jus 

soli при филиации в современное время 

доминирует принцип права крови. Ос-

новной задачей и обоснованием приме-

нения jus soli в вопросах гражданства яв-

ляется соблюдение принципа гуманизма 

и с многочисленными исключениями, о 

чем свидетельствует постепенное отсту-

пление от его использования в класси-

ческой интерпретации. Таким образом, 

мы наблюдаем тенденцию репатриации 

правовых норм, касающихся вопросов 

гражданства, возвращение к изначаль-

ной позиции родины института граж-

данства — Древнего Рима. 

Опыт тотального применения прин-

ципа права почвы в отношении детей 

иностранных граждан ставит под угро-

зу саму сущность правовой категории 

гражданства, заложенный римлянами. 

Следуя законам логики, можно ориен-

тироваться на то, что в основе правовой 

формы гражданства лежит государствен-

но-гражданская идентичность, которую 

определяет исключительный индиви-

дуальный правовой подход. Сказанное, 

в свою очередь, требует определен-

ных оговорок. Ключевая роль граждан-

ской идентичности не должна привести 

к атипичной модификации в виде бо-

лезненной нетерпимости как признака 

дискриминации при решении вопросов 

гражданства. 
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С начала строительства советской го-

сударственности к судьям не предъявля-

лись требования, связанные с уровнем 

образования — как общего, так и про-

фессионального. С переходом страны 

к НЭПу появилась потребность в заме-

не прямого применения революцион-

ного правосознания при решении пра-

вовых вопросов на нормативизм, но для 

судей по-прежнему образовательный 

ценз законодательно не закреплялся.

Вместе с тем развитие законодательства 

вызвало необходимость юридической 

подготовки судей, причем в ускорен-

ном порядке, так как большинство юри-

стов, получивших образование в доре-

волюционный период, не могли занять 

должность судьи, поскольку не соот-

ветствовали требованию по социально-

му происхождению быть трудящими-

ся. Выдвиженцам из числа рабочих и 

беднейшего крестьянства приходилось 

Юридические курсы как форма ускоренной 
подготовки кадров судей в период НЭПа
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повышать образовательный уровень1.

Государственные органы начали прини-

мать меры для создания системы подго-

товки кадров органов юстиции.

Первый значимый нормативный акт 

в сфере подготовки судебных кадров — 

Декрет Совета Народных Комиссаров 

(СНК) РСФСР от 4 марта 1921 г. «О по-

рядке организации факультетов обще-

ственных наук Российских университе-

тов», в ст. 2 которого было закреплено, 

что в нормальный состав факультетов об-

щественных наук Российских универси-

тетов, наряду с экономическим и обще-

ственно-педагогическим отделениями, 

входит правовое отделение с циклом: су-

дебным и административным2. Прием 

на факультеты общественных наук осу-

ществлялся по направлениям партийных 

и советских органов.

Вопросами юридического образова-

ния занимался не только Народный Ко-

миссариат Просвещения РСФСР (точ-

нее, входящий в его состав Главный 

комитет профессионально-техническо-

го образования), но и Народный Ко-

миссариат Юстиции (НКЮ) РСФСР, 

что являлось особенностью исследуемо-

го исторического периода. Руководящую 

роль в образовательном процессе играли 

высшие советские и партийные органы. 

Исходившие от РКП(б), ВКП(б) акты 

имели большую значимость для право-

вой системы советского общества3.

Вводя в действие Положение о судо-

устройстве от 11 ноября 1922 г., ВЦИК, 

«озабочиваясь поднятием на долж-

ностную высоту личного состава судеб-

ных работников», поставил перед Нар-

коматом Юстиции и Главпрофобром 

(Главным комитетом профессиональ-

но-технического образования) зада-

1 Филатов В.В. Образовательный уровень работ-

ников органов юстиции Уральского региона во 

второй половине 1920-х — начале 1940-х годов // 

История государства и права. 2018. № 12. С. 3.
2 Декрет СНК РСФСР от 4 марта 1921 г. «О плане 

организации факультетов общественных наук 

Российских университетов» // СУ РСФСР. 1921. 

№ 19. Ст. 117. 
3 Ваганов А.М. Особенности правовой системы 

Советской России (1917–1920-х годов) // История 

государства и права. 2017. № 18. С. 34–35. 

чу разработать и внести в СНК РСФСР 

законопроект об открытии высшей юри-

дической школы в г. Москве и не менее 

10 юридических школ на местах в 1923 г. 

для своевременной подготовки доста-

точного числа опытных судебных работ-

ников4. 

Поскольку вузы были не в состоянии 

дать в короткое время необходимое ко-

личество теоретически подготовленных 

кадров судей, а потребность в них бы-

ла огромна, Постановлением СНК опре-

делялось открыть Высшие юридические 

курсы в г. Москве для подготовки выс-

шего персонала юстиции и 10 областных 

юридических курсов в определенных На-

родными Комиссариатами Просвеще-

ния и Юстиции пунктах с целью подго-

товки народных судей и следователей с 

годичным сроком обучения. Постанов-

лением устанавливалась численность 

курсантов: 70 слушателей на Высших 

курсах и 1 250 слушателей на областных5. 

Практическая реализация Поста-

новления «Об открытии юридических 

курсов» осуществилась достаточно 

оперативно, и к середине 1923 г. были 

учреждены Высшие юридические курсы 

в г. Москве и 9 областных юридических 

школ с годичным сроком обучения. Кро-

ме того, были организованы 8 губерн-

ских юридических школ с шестимесяч-

ным сроком обучения6. 

Циркуляры НКЮ РСФСР содержали 

положения, регулировавшие статус кур-

сантов и содержание образовательной 

программы юридических курсов различ-

ных звеньев. 

1. Перед Высшими юридически-

ми курсами ставилась задача подгото-

вить из судебного работника руково-

дителя суда в губернском масштабе. 

4 Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 г.

«О введении в действие Положения о судоустрой-

стве РСФСР» // СПС «КонсультантПлюс».
5 Постановление СНК РСФСР от 22 декабря 1922 г. 

«Об открытии юридических курсов» // Известия 

ВЦИК. 1922. 27 декабря.
6 Сводный отчет о деятельности губернских и 

областных судов РСФСР за первое полугодие 

1923 г. // Еженедельник советской юстиции. 1923. 

№ 51–52. С. 1180. 
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В связи с этим к курсантам предъявля-

лись следующие требования: направ-

ление соответствующего областного 

(губернского) суда, 2-летний стаж, под-

готовка по политграмоте в объеме ос-

новных положений о марксизме и ком-

мунизме, знания по советскому праву 

в объеме кодексов7. Преподавали на 

Высших юридических курсах выдаю-

щиеся юристы-теоретики и практики: 

П.И. Стучка, Н.В. Крыленко, Я.Н. Бран-

денбургский, А.Я. Эстрин. Курсантам 

предоставлялось просторное общежи-

тие. За семьей курсанта сохранялось 

полное содержание по его последней за-

нимаемой должности, а сам курсант по-

лучал 25 руб. в месяц8. 

Учебный план Высших юридических 

курсов (на один год обучения) состав-

ляли следующие дисциплины: история 

марксизма, вводный курс по экономи-

ке, общая теория права и государства, го-

сударственное устройство РСФСР, тру-

довое право, уголовное право (216 час.), 

уголовный процесс, частнохозяйствен-

ное право (192 час.), публично-хозяй-

ственное право, гражданский процесс, 

судоустройство. К 1924 г. в отдельные 

предметы было выделено финансовое и 

земельное право, частно-хозяйственное 

и публично-хозяйственное право объ-

единилось в гражданское право, были 

введены новые предметы: история соци-

ализма, судебная медицина9. Председа-

тель Правления Высших юридических 

курсов отмечал, что контингент слуша-

телей по общеобразовательной подго-

товке был так низок, что приходилось 

вводить преподавание русского языка и 

математики и, соответственно, удлинять 

сроки обучения10. 

2. Областные (губернские) юридиче-

ские курсы в 1925 г. действовали в 9 го-

родах: Воронеже, Иркутске, Казани, Ле-

нинграде, Ростове-на-Дону, Саратове, 

7 Российский государственный архив социально-

политической истории. Ф. 17. Д. 559. Оп. 68. 

Л. 41. (Далее — РГАСПИ.)
8 РГАСПИ. Ф. 17. Д. 559. Оп. 68. Л. 42.
9 РГАСПИ. Ф. 17. Д. 559. Оп. 68. Л. 40. 
10 Там же.

Ташкенте, Перми, Ярославле. В течение 

года окончили курсы 568 человек (75%)11. 

К слушателям областных юридиче-

ских курсов предъявлялись требования: 

стаж работы не менее года на должно-

сти не ниже народного судьи или народ-

ного следователя; успешный результат 

испытания по политической грамо-

те, родному языку, арифметике и осно-

вам законодательства12. Циркулярами 

решались вопросы материального обе-

спечения курсантов. Находившийся на 

курсах судья-слушатель получал сти-

пендию из государственного бюджета, 

а его семье выплачивалась ежемесячная 

заработная плата судьи из областного 

бюджета13. 

3. Циркуляр НКЮ РСФСР 1925 г. 

об организации краткосрочных кур-

сов предполагал подготовку низовых ра-

ботников юстиции, регулировал ста-

тус курсантов и содержание программы. 

Программа краткосрочных юридиче-

ских курсов, определенная Наркома-

том Юстиции, предусматривала такие 

предметы, как политграмота, Положе-

ние о судоустройстве РСФСР, Уголов-

ный кодекс РСФСР, Гражданский кодекс 

РСФСР, Уголовно-процессуальный ко-

декс РСФСР14. 

По данным НКЮ РСФСР, во второй 

половине 1925 г. в соответствии с Рас-

поряжением ВЦИК от 23 июня 1925 г. 

в 13 губерниях были организованы кра-

ткосрочные, трехмесячные, курсы, об-

служивавшиеся силами работников 

губернских (областных) судов и проку-

11 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 69. Д. 187. Л. 31. 
12 Циркуляр Наркомюста РСФСР от 6 октября 

1925 г. № 198 «Положение о юридических кур-

сах» // Сборник циркуляров Наркомюста РСФСР 

за 1922–1925 гг. М. : Юрид. изд-во Наркомюста 

РСФСР, 1926. С. 131 ; Циркуляр НКЮ РСФСР от 

31 августа 1926 г. № 157 «Положение об областных 

юридических курсах» // Сборник циркуляров 

НКЮ РСФСР за 1926 г. М. : Юридическое из-

дательство НКЮ РСФСР, 1926. С. 147.
13 Государственный архив Курганской области. 

Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 30. Л. 14, 146. (Далее — ГАКО.)
14 Циркуляр НКЮ РСФСР от 23 июля 1925 г. 

№ П/У 85/199 «Об организации краткосрочных 

курсов по подготовке и переподготовке низовых 

работников юстиции» // Сборник циркуляров 

НКЮ РСФСР за 1922–1925 гг. С. 135.
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ратуры, с целью подготовки до 500 слу-

шателей15. 

Профессиональная подготовка в ви-

де юридических курсов различных ви-

дов позволяла курсантам замещать долж-

ности в судах соответствующих звеньев. 

Примером может служить биография 

председателя Уральского областного су-

да. М.Л. Израэль до Октябрьской ре-

волюции работал слесарем на заводе, с 

1913 г. был членом ВКП(б). Окончил на-

чальную школу. После Октябрьской ре-

волюции 1917 г. М.Л. Израэль находил-

ся на общественной и партийной работе, 

с 1922 г. началась его судебная деятель-

ность: в 1922 г. он член Омского рево-

люционного трибунала, в 1923 г. — член 

Омского губернского суда. В 1925 г. 

М.Л. Израэль окончил Высшие юри-

дические курсы в Москве, в 1927 г. стал 

председателем Уральского областного 

суда16. Интересна характеристика, дан-

ная народному судье Шадринского окру-

га (1926 г.): «Курсант, окончивший Перм-

ские Юридические Курсы, есть надежда, 

что с работой будет справляться»17.

Анализ нормативных актов и архив-

ных документов показывает, что совет-

ские и партийные органы действитель-

но принимали меры для теоретической 

подготовки судей, в том числе путем ор-

ганизации получения ими юридическо-

го образования на юридических курсах. 

НКЮ РСФСР в отчете о работе судеб-

но-следственных органов за 1925 г., со-

ставленном для ЦК ВКП(б), отметил, 

что возложенная на судебные органы за-

дача по проведению революционной за-

конности выдвинула вопрос о подготов-

ке и повышении квалификации личного 

состава. Эта работа, как говорилось в от-

чете, проводилась в течение 1925 г. путем 

распределения окончивших вузы лиц 

для работы в судебные органы, организа-

ции специальных курсов, создания при 

губернских и областных судах институ-

15 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 69. Д. 186. Л. 32. 
16 Государственный архив Свердловской области. 

Ф. 148-р. Оп. 1. Д. 275. (Далее — ГАСО.)
17 Государственный архив города Шадринска. 

Ф. Р-279. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.

та практикантов18. Подчеркивалось, что 

есть необходимость в расширении сети 

краткосрочных курсов для подготовки 

судебных работников19. 

По результатам проверки деятельно-

сти судов за 1928 г. НКЮ РСФСР на-

метил мероприятия для теоретической 

подготовки судей: 1) реорганизация об-

ластных курсов в курсы переподготовки 

и направление на них всех судебных ра-

ботников из числа выдвиженцев с про-

изводства после достижения ими опре-

деленного стажа практической работы; 

2) организация вечерних юридических 

курсов для актива зарекомендовавших 

себя народных заседателей и обществен-

ных обвинителей20. Коллегия НКЮ 

РСФСР в 1928 г. указала на необходи-

мость использования слушателей юри-

дических курсов для подготовки судеб-

ных работников и поручила специальной 

комиссии под руководством П.И. Стуч-

ки разработать ряд мероприятий по уча-

стию в проверке программ и методов 

преподавания, техники укомплектова-

ния и распределения окончивших соот-

ветствующие курсы21. 

При этом, несмотря на стремление 

государства обеспечить получение су-

дьями юридического образования, про-

цесс теоретической подготовки кадров 

проходил медленно22. НКЮ РСФСР в 

1927 г. указал, что на местах недостаточ-

но теоретически подготовленных кад-

ров23. В 1928 г. Коллегия НКЮ РСФСР 

отметила, что «специальное и высшее 

юридическое образование поставлено 

неудовлетворительно»24. 

Источники позволяют выявить при-

чины низкого процента судей с юриди-

ческим образованием: 

18 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 69. Д. 187. Л. 30.
19 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 68. Д. 562. Л. 44. 
20 ГАКО. Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 287. Л. 47. 
21 Государственный архив Российской Федерации. 

Ф. А-353. Оп. 10. Д. 9. Л. 5-6. (Далее — ГАРФ.)
22 Винниченко О.Ю., Филонова О.И. Модернизация 

судебной системы в период нэпа : монография. 

Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2013. 

172 с. 
23 ГАСО. Ф. 148-р. Оп. 1. Д. 330. Л. 11.
24 ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 10. Д. 9. Л. 66.
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1. Высшие и областные юридиче-

ские курсы не могли обеспечить подго-

товку требуемого числа судей, что оче-

видно при сопоставлении численности 

судей и курсантов. Так, в 1925 г. числен-

ность судей в губернских, областных и 

краевых судах, народных судей в сумме 

составляла 3 357 человек25. Обучиться на 

Высших (годичных) юридических курсах 

могли 70 человек. Для областных (ше-

стимесячных) юридические курсов было 

установлено общее число слушателей — 

1 250 человек; созданные в 1925 г. в девя-

ти городах областные курсы за полгода 

выпустили 568 курсантов26.

2. Не все слушатели, окончившие 

юридические курсы, направлялись на 

работу в судебные органы, поскольку 

они могли быть командированы по пар-

тийной линии в другие сферы. Напри-

мер, Высшие юридические курсы в пер-

вом составе окончили 65 человек, но из 

них на должностях судей и следователей 

в 1925 г. находились лишь 24 человека27. 

3. На личный состав судов в опре-

деленной степени влияло нежелание 

работать судьями или выезжать к ме-

сту назначения. Так, в 1925 г. по наряду 

Наркомтруда было предложено коман-

дировать в губернские и областные суды 

168 человек, окончивших высшие учеб-

ные заведения, но из этого числа бы-

ло направлено в судебные органы на ме-

стах лишь 87 человек «из-за нежелания 

некоторых студентов выезжать к месту 

назначения»28.

Проблема высокой текучести лич-

ного состава судов поставила перед ор-

ганами судебного управления задачу 

организации системы ускоренной под-

готовки судей и их закрепления на судеб-

ной должности. НКЮ РСФСР отмечал, 

что большой процент обновления кадро-

вого состава отразился на качестве рабо-

ты и новый, неопытный состав требует 

подготовки29. 

25 РГАСПИ.Ф. 17. Оп. 68. Д. 560. Л. 42.
26 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 69. Д. 187. Л. 31. 
27 Там же. 
28 Там же. 
29 ГАКО. Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 40. Л. 67. 

В попытке закрепить курсантов на 

судебной работе НКЮ РСФСР в 1926 г. 

обратился к губернским (областным) ко-

митетам ВКП(б) с пожеланием комплек-

товать состав Высших юридических кур-

сов в г. Москве преимущественно из лиц, 

уже имеющих стаж работы в судебных 

органах не менее трех лет, с целью под-

готовки руководящих кадров областных 

(губернских) судов30. 

НКЮ РСФСР предложил решить эту 

проблему путем создания краткосроч-

ных юридических курсов. В докладной 

записке о работе судебно-следственных 

органов на местах за 1925 г., направлен-

ной в ЦК ВКП(б), отмечалось, что по-

вышение квалификации судебных орга-

нов в связи с их общим низким уровнем 

требует расширения сети краткосрочных 

курсов для подготовки и переподготов-

ки судебных работников с тем, чтобы по 

крайней мере при каждом судебном цен-

тре были организованы эти курсы31. 

Комитеты ВКП(б) требовали от орга-

нов судебного управления принять меры 

к закреплению кадров судов и к повыше-

нию квалификации судей путем направ-

ления их на юридические курсы32.

Статистические материалы показы-

вают кадровый состав судей по наличию 

образования и позволяют проследить его 

динамику. В 1923 г. 17,6% состава губерн-

ских судов и 8,4% народных судей имели 

высшее юридическое образование (тог-

да еще в составе суда, очевидно, могли 

быть судьи, имевшие дореволюционное 

образование)33. В 1925 г. высшее юридиче-

ское образование имели 5,7% состава об-

ластных (губернских) судов и 3,6% народ-

ных судей34. В 1929 г. 10% председателей, 

заместителей, членов областных (крае-

30 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 68. Д. 561. Л. 88. 
31 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 68. Д. 562. Л. 44.
32 Государственный архив общественно-политиче-

ской документации Курганской области. Ф. 7. 

Оп. 1. Д. 132. Л. 18. 
33 Сводный отчет о деятельности губернских и об-

ластных судов РСФСР за первое полугодие 1923 г. 

С. 1179, 1187. 
34 Бюллетень НКЮ от 01.02 1929 г. Личный состав 

судебных и прокурорских работников // ГАКО. 

Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 287. Л. 43. 
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вых, губернских) имели подготовку в виде 

юридических курсов. Примечательно, что 

среди народных судей был такой же про-

цент окончивших юридические курсы35.

Заметно, что уровень юридическо-

го образования судей в период НЭПа, по 

сути, не изменился, подавляющее боль-

шинство судей не имело юридическо-

го образования даже в виде юридических 

курсов, несмотря на усилия советских и 

партийных органов. Количества органи-

зованных в период НЭПа юридических 

курсов в условиях высокой текучести су-

дебных кадров оказалось недостаточно 

для обучения необходимого числа судей. 

Таким образом, несмотря на отсут-

ствие законодательного требования к су-

35 Там же. Л. 45.

дьям о наличии юридического образо-

вания, государство с переходом к НЭПу 

организационными и правовыми сред-

ствами стремилось обеспечить получе-

ние судьями теоретической подготов-

ки. Такая подготовка проводилась по 

нескольким направлениям, в том числе 

путем обучения судей на Высших и об-

ластных юридических курсах, через дея-

тельность специальных краткосроч-

ных юридических курсов. Несмотря на 

то что правовое положение юридиче-

ских курсов в системе учебных заведе-

ний не было указано, их деятельность 

имела нормативно-правовую регламен-

тацию. К 1929 г. были достигнуты опре-

деленные результаты — 10% судей име-

ли образование в виде юридических 

курсов.
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 Общество традиционно предъявляет 

к врачебной деятельности высокие тре-

бования, направленные на недопущение 

в ней дефектов, влекущих неблагопри-

ятные последствия. При этом на разных 

этапах многовековой истории медицины 

меры юридической ответственности вра-

чей, как и представления о правомерно-

сти их поведения, существенно различа-

лись. 

Еще в XVIII в. до н.э. Законами Хам-

мурапи было установлено: «…если врач 

сделает человеку тяжелый надрез бронзо-

вым ножом и причинит смерть этому че-

ловеку или снимет бельмо человека брон-

зовым ножом и повредит глаз человека, 

то ему должно отрезать пальцы»1. По мне-

нию И.В. Тимофеева, из-за применения 

подобных карательных санкций к меди-

 1 Хрестоматия по истории государства и права за-

рубежных стран : учебное пособие / ред. З.М. Чер-

ниловский. М., 1984. С. 22. 

кам активное развитие медицины в Ва-

вилонском государстве было фактически 

остановлено2. 

Тем не менее уже в некоторых древ-

них цивилизациях применялся не только 

принцип равного возмездия (талион), но 

и иные меры наказания. Так, например, в 

Древней Индии по Законам Ману лекарь 

за неправильное лечение подвергался 

штрафу3, а в Древней Греции для врачей, 

причиняющих непоправимый вред боль-

ным по небрежности, была разработана 

специальная форма наказания — адоксия 

(бесчестие), решения о назначении кото-

рой подлежали публичному извещению4. 

2 Тимофеев И.В. Дефект медицинской помощи: 

проблемы и пути правовой формализации поня-

тия // Медицинское право. 2018. № 6. С. 13.
3 Законы Ману. Манавадхармашастра / пер. 

С.Д. Эльманович. М. : Эксмо-Пресс, 2002. С. 387.
4 Блаватская Т.В. Из истории греческой интеллиген-

ции эллинистического времени. М. : Наука, 1983. 

С. 160–162.
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В России, как отмечал Н.С. Таганцев, 

вплоть до XVIII столетия «общество тре-

бовало от врачей благоприятного исхода 

лечения, несмотря на тот или другой ха-

рактер болезни, от которых они пользо-

вали, и смерть пациента, хотя бы и не от-

вратимая, всегда ставилась в вину врачу и 

нередко имела для него весьма печальные 

последствия»5. Так, например, в конце 

XV в. при Иване III было казнено не-

сколько иностранных врачей, безуспеш-

но лечивших монарших особ6. 

Подобный подход к решению «вра-

чебных» дел, основанный, по сути, на 

принципе талиона, сохранялся и в за-

конодательстве Петра I. В связи с этим 

весьма примечателен царский указ от 

4 марта 1686 г.: «…сказан Великого Госу-

даря указ всем лекарям: буде из них кто 

нарочно или не нарочно кого уморит, а 

про то сыщется, и им быть казненным 

смертью»7. Между тем в реальности «эти 

строгие постановления, не различавшие 

даже умысла от неосторожности, не всег-

да применялись»8. Например, по указу от 

14 февраля 1700 г. человека, давшего сво-

ему боярину смертельную дозу лекарства, 

не казнили, а сослали на каторгу9. 

Об  ответственности врача за неосто-

рожное причинение вреда в результате 

лечения упоминалось также в Морском 

уставе 1720 г.: «Ежели лекарь своим небре-

жением и явным презорством к больным 

поступит, от чего им бедство случится, 

то оной яко злотворец наказан будет, яко 

бы своими руками его убил, или какой уд 

отсек»10. Иными словами, согласно Мор-

скому уставу наказание за неосторожное 

причинение вреда должно быть таким же, 

как за умышленный вред.

5 Таганцев Н.С. О преступленияхъ противъ жизни 

по русскому праву. 2-е изд. СПб. : Тип. И. Морду-

ховского, 1873. С. 63.
6 Печникова О.Г. Возникновение государственной 

медицины в России (историко-правовой аспект) // 

Медицинское право. 2009. № 3. С. 39.
7 Именной указ от 4 марта 1686 г. // Полное собра-

ние законов Российской империи. Собр. 1. СПб., 

1830. Т. II. № 1171. (Далее — ПСЗРИ.)
8 Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 64.
9 Именной указ от 14 февраля 1700 г. // ПСЗРИ. 

Собр. 1. СПб., 1830. Т. IV. № 1756.
10 Морской устав от 13 января 1720 г. // ПСЗРИ. 

Собр. 1. СПб., 1830. Т. VI. № 3485.

В дальнейшем на основании узаконе-

ний петровского периода в Своде законов 

уголовных 1832 г. было закреплено сле-

дующее положение: «Врач или аптекарь, 

изобличенный в учинении убийства, пер-

вый пропискою, а последний отпуском 

ненадлежащего лекарства или в ненад-

лежащем количестве, подвергаются на-

казанию, как за неосторожное смертоу-

бийство» (ст. 344)11. При этом за данное 

преступление виновного могли подвер-

гнуть «или тюремному заключению, или 

денежному штрафу, или телесному нака-

занию, во всех же случаях церковному по-

каянию» (ст. 336)12. 

Однако ситуация коренным образом 

изменилась уже в 1845 г., когда при под-

готовке Уложения о наказаниях уголов-

ных и исправительных (далее — Уложение 

1845 г.) Медицинский совет при Мини-

стерстве внутренних дел признал поло-

жения уголовного закона 1832 г. «слиш-

ком строгими (потому что врач <…> 

действовал не умышленно, а по крайнему 
разумению)»13. Поэтому в Уложении 1845 г. 

появилась ст. 1080 (ст. 1117 изд. 1857 г., 

ст. 870 изд. 1866 г.) следующего содержа-

ния: 

«Когда медицинским начальством бу-

дет признано, что врач, оператор, акушер 

или повивальная бабка, по незнанию сво-

его искусства, делают явные, более или 

менее важные, в оном ошибки, то им вос-

прещается практика, доколе они не вы-

держат нового испытания и не получат 

свидетельства в надлежащем знании сво-

его дела.

Если от неправильного лечения по-

следует кому-либо смерть или важный 

здоровью вред, то виновный, буде он 

христианин, предается церковному пока-

янию по распоряжению своего духовного 

начальства»14. 

Иными словами, с учетом характера 

установленной санкции можно сказать, 

11 Свод законов уголовных // Свод законов Россий-

ской империи. СПб., 1832. Т. XV. С. 120.
12 Там же. С. 118.
13 Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 64.
14 Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и испра-

вительныхъ. СПб. : Тип. II Отд. Собств. Е.И.В. 

Канцеляріи, 1845. С. 442. 
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что неосторожное (по незнанию) при-

чинение смерти при оказании медицин-

ской помощи было фактически декри-

минализировано. Причем согласно ст. 7 

Уложения 1845 г. случайное причинение 

вреда без признаков неосторожности во-

обще признавалось невиновным деяни-

ем15. Вместе с тем, по мнению Ф.Ю.  Бер-

дичевского, причинение вреда пациенту в 

результате неосторожного врачевания, не 

содержащего признака «незнание», мог-

ло на практике оцениваться на общих ос-

нованиях по другим нормам Уложения16. 

Очередной поворот в подходах к юри-

дической ответственности в российском 

публичном праве произошел в начале 

XX в. в связи с изданием нового Уголов-

ного уложения от 22 марта 1903 г. (далее — 

Уложение 1903 г.), в котором уже отсут-

ствовала специальная норма, прямо пред-

назначенная для квалификации дефектов 

оказания медицинской помощи. Как от-

метил Ю.Г. Малис, Уложение 1903 г. «не 

сочло нужным сохранить особую статью о 

неправильном врачевании, а раскассиро-

вало ее <…> по ст. ст. 464 и 474, предусма-

тривающим неосторожное лишение жиз-

ни и неосторожное причинение телесного 

повреждения»17. Это значит, что теперь 

медик  ов при необходимости могли при-

влекать к ответственности на общих ос-

нованиях: за неосторожное причинении 

смерти (ст. 464) и за неосторожное при-

чинение телесного повреждения (ст. 474). 

В предусмотренные этими статьями со-

ставы неосторожных деяний был включен 

квалифицирующий признак «несоблюде-

ние виновным правил, установленных за-

коном или обязательным постановлени-

ем для определенного рода деятельности в 

ограждение личной безопасности»18. 

В со ветский период важнейшим до-

кументом в сфере регулирования меди-

цинской деятельности явился Декрет 

15 Там же. С. 2. 
16 Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность 

медицинского персонала за нарушение профес-

сиональных обязанностей. М., 1970. С. 7.
17 Малис Ю.Г. Уголовная ответственность врачей // 

Право и жизнь. 1926. Кн. 1. С. 79.
18 Уголовное уложеніе, высочайше утвержденное 

22 марта 1903 г. СПб. : Сенатская тип., 1903. 

С. 92, 94.

ВЦИК и СНК РСФСР от 1 декабря 1924 г. 

«О профессиональной работе и правах 

медицинских работников»19, который бо-

лее полувека определял правовой статус 

всех представителей медицинской про-

фессии20. Согласно ст. 13 этого Декрета 

медики за профессиональные нарушения 

подлежали наказанию по приговору суда, 

а также в дисциплинарном порядке на ос-

новании особого Положения, издаваемо-

го Наркомздравом. 

Следует учесть, что советское уго-

ловное законодательство (УК РСФСР), 

подобно Уложению 1903 г., никогда не 

содержало специальных норм, предна-

значенных для квалификации дефектов 

оказания медицинской помощи. Тем не 

менее при отсутствии прямого указания 

в законе на те или иные деяния изначаль-

но допускалось применять к ним статьи 

УК, предусматривающие наиболее сход-

ные по роду преступления. В данном слу-

чае речь идет о действовавшей тогда в уго-

ловном праве аналогии закона (ст. 10 УК 

РСФСР 1922 г., ст. 16 УК РСФСР 1926 г.)21. 

Не случайно в 1925 г. председатель Ле-

нинградского губернского суда, обраща-

ясь к врачебной общественности по пово-

ду того, как квалифицировать то или иное 

преступление, прямо заявил буквально 

следующее: «Смею вас уверить, что суд 

никогда не оказывается в этом отноше-

нии в затруднении. <…> Если вы толь-

ко совершите преступление, то статью 

мы вам подберем. Нам в этом отношении 

окажет помощь ст. 10 нашего Уголовного 

кодекса, содержащая указание на анало-

гию преступлений»22. 
В советский период медицинские ра-

ботники могли привлекаться к уголовной 

ответственности на общих основаниях 

19 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 1 декабря 1924 г. 

«О профессиональной работе и правах меди-

цинских работников» // СУ РСФСР. 1924. № 88. 

Ст. 892.
20 Данилов Е.О. Эволюция правового регулирования 

медицинской деятельности в России (часть 2) // 

История государства и права. 2019. № 5. С. 46.
21 Епифанова Е.В. Аналогия в уголовном праве: 

история и современность // Актуальные проблемы 

экономики и права. 2008. № 1. С. 114. 
22 Нахимсон Ф.М. Судебная ответственность врачей. 

Л. ; М. : Рабочий суд, 1926. С. 36. 
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за такие преступления против личности, 

как убийство по неосторожности и нео-

сторожное телесное повреждение (соот-

ветственно ст. 147 и 154 УК РСФСР 1922 г., 

ст. 139 и 145 УК РСФСР 1926 г., ст. 106 

и 114 УК РСФСР 1960 г.). При  этом сле-

дует отметить, что квалифицированный 

состав по признаку неосторожности в ре-

зультате сознательного несоблюдения 

установленных правил предосторожности 

был предусмотрен только в УК РСФСР 

1922 г. для обоих указанных преступлений 

(ст. 147 и 154)23, в УК РСФСР 1926 г. дан-

ный признак содержался лишь в диспо-

зиции нормы о неосторожном телесном 

повреждении (ст. 145)24, а в соответству-

ющих нормах УК РСФСР 1960 г. (ст. 106 и 

114)25 такие квалифицированные составы 

вообще отсутствовали.

Вместе с тем ненадлежащее (небреж-

ное или недобросовестное) выполнение 

медицинскими работниками своих обя-

занностей, повлекшее неблагоприятные 

последствия, в то время зачастую квали-

фицировалось как халатность (ст. 108 УК 

РСФСР 1922 г., ст. 111 УК РСФСР 1926 г., 

ст. 172 УК РСФСР 1960 г.). Поскольку де-

ление преступлений на должностные и 

профессиональные было тогда весьма ус-

ловным, врач фактически в таких случаях 

признавался должностным лицом. 

В это й связи заслуживает внимания 

высказанная еще в литературе 1920-х гг. 

точка зрения Ю.Г. Малиса, согласно ко-

торой при распространении на врачей 

нормы о халатности смешиваются два по-

нятия «профессиональная деятельность» 

и «служебная работа», несмотря на то 

что «первая (профессиональная деятель-

ность) протекает в несравненно более 

широком и глубоком русле, нежели вто-

рая (служебная работа)»26. Поэтому при-

23 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. «О вве-

дении в действие уголовного кодекса РСФСР» // 

СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.
24 Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. 

«О введении в действие Уголовного кодекса 

РСФСР редакции 1926 года» // СУ РСФСР. 1926. 

№ 80. Ст. 600.
25 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 

27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. 

Ст. 591.
26 Малис Ю.Г. Указ. соч. С. 80.

влечь врача к ответственности за деяние 

в сфере его профессиональной деятель-

ности по статье о халатности можно было  

только в порядке аналогии закона27. 

В 20-е годы прошлого века в обста-

новке заметного роста по сравнению с 

дореволюционным временем числа уго-

ловных дел против врачей наметились 

противоречия между медиками и юри-

стами по вопросу об отношении к вра-

чебным ошибкам. Дискуссию вызвало 

известное заявление научного акушер-

ско-гинекологического общества, в ко-

тором предлагалось создать при орга-

нах здравоохранения особые комиссии 

для предварительного разбора дел перед 

преданием врачей суду28. Однако по ито-

гам дискуссии данное предложение было 

признано принципиально недопустимым 

и противоречащим духу и пониманию со-

ветского права29. 

В дальнейшем в ходе процессов по 

«врачебным делам» были репрессирова-

ны многие известные ученые, практику-

ющие врачи, студенты-медики30. Приме-

чательно, что количество уголовных дел, 

возбужденных против врачей за профес-

сиональные преступления, прогрессиро-

вало вплоть до 1937 г., когда оно достигло 

максимума, а затем к 1948 г. постепенно 

сократилось почти в пять раз31. Впрочем, 

уже в начале 1950-х гг. бы дан старт новой 

кампании против врачей, когда были аре-

стованы и подвергнуты пыткам несколь-

ко видных представителей медицинской 

профессии, ложно обвиненных в заго-

воре с целью отравить и убить советское 

руководство. Постановление ЦК КПСС 

от 4 декабря 1952 г. «О вредительстве в ле-

чебном деле»32 и готовящийся громкий 

судебный процесс грозили возвести «де-

ло врачей» в масштаб беспрецедентной 

политической акции для обоснования 

очередного витка массовых репрессий. 

27 Там же.
28 Нахимсон Ф.М. Указ. соч. С. 3–7. 
29 Там же. С. 39.
30 Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине. М. : 

Книга-сервис, 2002. С. 246–257.
31 Там же. С. 255.
32 URL: http://www.hrono.ru/dokum/195_dok/

19521204delo.html (дата обращения: 12.10.2020).
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Однако этот страшный сценарий не 

был реализован. Вскоре после смерти 

И.В. Сталина в 1953 г. уголовное пресле-

дование обвиняемых по «делу врачей» 

было прекращено, а затем все они бы-

ли реабилитированы. В последующие го-

ды число врачебных дел резко сократи-

лось, по свидетельству С.Я. Фрейдлина, 

«они почти совсем исчезли из судебной 

практики»33. 

После распада СССР в 1990-е годы на 

фоне коренных перемен в жизни обще-

ства и внедрения в медицину рыночных 

отношений заметно активизировалась 

практика возбуждения «врачебных» 

дел, о чем косвенно свидетельствуют 

показатели роста численности прове-

денных по ним в то время экспертиз34. 

Характерной особенностью этого пе-

риода явилось неуклонное возрастание 

количества гражданских исков к испол-

нителям медицинских услуг по сравне-

нию с относительно небольшим чис-

лом случаев привлечения медицинских 

работников к уголовной ответствен-

ности. 

Тенденция увеличения количества 

«врачебных» дел сохранилась и в начале 

XXI в. Причем относительно недавно был 

зафиксирован чрезвычайно высокий рост 

числа случаев привлечения врачей к уго-

ловной ответственности. Так, по данным 

Следственного комитета (СК России)35, 

можно сделать вывод о том, что уголов-

ных дел в связи с ненадлежащим оказа-

нием медицинской помощи в 2017 г. было 

возбуждено в два раза больше, чем в пре-

дыдущем, 2016 г. 

В современном российском уголовном 

законе так же, как и в прежних советских 

УК, нет специальных «медицинских» со-

ставов. Сегод ня неосторожные деяния 

медиков, допустивших дефекты в своей 

работе, квалифицируются в зависимости 

от неблагоприятных последствий по раз-

33  Фрейдлин С.Я. Курс лекций по организации 

здравоохранения. Л. : Ленмедгиз, 1963. С. 384.
34 Жаров В.В., Фадеев С.П. Практика возбуждения 

гражданских и уголовных «врачебных» дел // 

Здравоохранение. 2001. № 10. С. 161–166 ; Ако-

пов В.И., Маслов Е.Н. Указ. соч. С. 261–263.
35 URL: https://sledcom.ru/news/item/1240870 (дата 

обращения: 12.10.2020).

ным статьям действующего УК РФ36: при-

чинение смерти (ч. 2 ст. 109), причинение 

тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 118), за-

ражение ВИЧ-инфекцией (ч. 4 ст. 122). 

Нес мотря на то что в этих нормах УК РФ 

нет прямого указания на субъект престу-

пления, содержащаяся в них формули-

ровка «ненадлежащее исполнение лицом 

своих профессиональных обязанностей» 

предполагает возможность привлечения к 

уголовной ответственности представите-

лей самых разных профессий (в том чис-

ле и медиков), действия которых привели 

к тяжким последствиям.

Между тем СК России полагает, что, 

поскольку ни одна из вышеназванных 

статей УК РФ не учитывает особенно-

сти профессиональной медицинской дея-

тельности, в правоприменительной прак-

тике возникают проблемы квалифика-

ции преступлений, связанных с дефек-

тами медицинской помощи. Поэтому в 

2018 г. следственное ведомство предложи-

ло внести изменения в УК РФ путем вве-

дения в него новых статей, в т ом числе 

ст. 124.1 «Ненадлежащее оказание меди-

цинской помощи (медицинской услуги)». 

По мнению СК России, «данные измене-

ния позволят минимизировать ошибки 

правоприменения»37. 

В этой связи следует признать, что от-

нюдь небесспорная идея о введении в уго-

ловный закон специальной нормы, уста-

навливающей ответственность медиков 

за профессиональные нарушения, не от-

личается новизной. В советской юриди-

ческой литературе, например, уже вы-

сказывалось пожелание объединить в 

одну статью УК все врачебные наруше-

ния, явившиеся результатом неосторож-

ности, небрежности и невежества38. 

Таки м  образом, в России правовое ре-

гулирование ответственности врачей за 

неосторожное причинение вреда пре-

терпело за последние 300 лет ряд разно-

направленных перемен: от узаконения 

36 Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. 

Ст. 2954.
37 URL: https://sledcom.ru/news/item/1240870 (дата 

обращения: 12.10.2020).
38 Бобкова-Басова Г. Уголовная ответственность вра-

чей // Советская юстиция. 1939. № 11. С. 15–19.



№ 12 / 2020 79

История и модерн: пути взаимовлияния 

санкций по принципу талиона (в законо-

дательстве Петра I) к фактической декри-

минализации (в Уложении 1845 г.), а затем 

к отказу от специальной нормы о непра-

вильном врачевании (начиная с Уложе-

ния 1903 г.) и формированию практики 

уголовного преследования на общих ос-

нованиях.
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