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1( ВОПРОСУ О ТРАДИЦИОННОМ ПРАВЕ ЯПОНИИ 

Проблемы современного права Японии нахо.Iят зово.1ьно широкое отражение в 
литературе, но при этом за пределами самой страны по-прежнему недостаточно иссле

дованной остается история ее правовых тра.Iиuий, которая крайне незначительно 
освещается в трудах советских и западных ученых. В это~ смысле не теJ>ЯЮ'I 

своей актуальности работа Нода Есиюки 1 как первый из трудов японских правове
дов, адресованных европеАцам, и книга Инако Цунэо ~. написанная специально для 
советского читателя, дополняет их переведенная у нас монография французского пра

воведа Р. Давида 3• Изучение правовой традиции необходимо для уяснения развития 
собственно права, осознания процесса исторического развития, понимания националь
но-психологических особенностей характера японцев - 1t это лишь немногие из свя
занных с данной темой моментов. Цель данноА статьи - освещение общей линии раз
вития традиционного права Японии на примере законодательных памятников государ
ственного значения. 

Под традиционным правом Японии подразумеваеrся письменное право до неза
вершенной буржуазной революции 1867-1868 rг., полностью находящееся в системе 
дальневосточного права и еще свободное от воздействия западных образцов. Это 
означает понимание традиции в праве как соединения черт и чисто японского проис

.хождения, и заимствованного в пределах дат.невосто11ноrо региона (чаще всего -
китайского. Влиянием Китая орактичесu в орrаннчивались внешние воздействия на 
право Японии .з.о середины XIX в.). Так как самые ранние японские письменные источ
ники датируются Vll в., а записи обьrчвоrо права отсутствуют, rоворнть о традицион
ном праве Японии представляется воз!fОЖНЫ'-f .1Яmь на основе права сре.11.невековоrо, 
уже целиком письменного. В истории тра.:хицпониоrо праза Япоюш вызе.1яются три 
периода. Первьtй - Vll-IX вв., перио.I оформ.1ения фео.lа.1ьной госузарственности и 
це11трализоваююй монархии, которые и ста.1и О.lними 11з основных причин обращения 
к законодате.'lьству Китая как страны с уже завно с.1ожившнмнся юридическими и 
феода.1ьными институтами. Второй периоз (X-XVI вв.) характеризуется ослаблением 
политической власти императора, утратой былого единства страны, восстанавливаемо
го лишь время от времени. При сёгунатах 4 Мннамото (1192-1333) и Асикага 
(1338-1573) на основе чисто местного права разрабатываются законодательные сво
ды общегосударственного значения. Однако ведущая роль остается все-таки за пра
вом отдельных княжеств, а не за кодексами центрального правительства . Трети~1 пе
риод сначала характеризуется стабилизацией феодальных отношений (XVII
XVIII вв.), а затем их разложением (XVIII -cepeдинa XIX вв.) при сохранении 
политического единства в рамках сёгуната Токугава (1603-1867). В праве данного 
периода возобладала пространная мелочная рег.1аментация этих отношений. Начиная 
со второго периода рецепция китайского права становится менее ощутимой в фор
мальном аспекте, но зато куда более глубокой в сфере политJ1ко-идео.1ог11ческих сс!юв 
правового регулирования. 

Японское право до ск.11адывания n Япон11и феоз~.1ы:ого госу:хар~твn в VII в. 
было самобытным и обычным 5, сливаясь в своих истоках с ранннм11 ре.111гнозными и 
этическими представлениями жителей япоt1ских островоз .• -l11шь с реформ Тайка (645) 
начинается открытый переход от обычного бесп11сьменного права к праву письмен11ому 
с явной ориентацией на рецепцию китайских образuов. Знако)tство японцев с рядом 
положений китайского уголовного права нача.1ось за.:хо.1го до реформ Тайка, после 
которых начинается срезкое усиление процесса рецепции:~• &. 

Первым документом, свидетельствующим о нача.1е активного восприятия китай· 
ской культуры, с.'lедует считать «Конституцию 11з 17 статей:. принца Сётоку 604 г. 
Это была по своей сути не конституция, а манифест, провозгласивший ориентацию 
на конфуцианство (а опосредованно и на ряд друг11х философских учений, пришедших 

в Японию из Китая) при эклектическом сочетании его с идеями синтоистского культа. 
За «Конституцией::. последовал «Манифест Тайка:. 646 r. 1, который определил основ· 
ные принципы новой системы управления: государственная собственность на землю 
сменила наследственное родовое владение землей, была установлена государственная 
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надельная система и налоrообложевве, создана централизованная бюрократическая 
система, упразднен ряА катеrорнй рабов. Оба документа призваны были служить 
целям упрочения императорской власти и создания централизованноrо государства 
прежде всего как политическая программа, что же касается их значения как докумен

тов юридических, то оно является второстепенным. 

Реформы завершаются появлением двух дошедших до нас кодексов - Тайхо-рн
цурё 70'l г.8 и Еро-рицурё 718-757 rr. (Уголовные и гражданские законы годов Тайхо 
и Еро), близких по своему содержанию и составленных на основе китайских кодексов 
династий Суй (581-618) и Таи (618-907). Рецепция китайского уrоловноrо 11 rраж
данскоrо права (кит. люйтпr, яп. рицурё) ооначала для Японии переход к «правово
му государству:. (рицурё кокка) VIll-IX вв., иными словами к государству ранне
феодальному, получившему отныне полное правовое оформление. Обращение к китай
скому праву в период становления японского феодального государства, - по сути де
ла, аналогия широкой рецепции римского права в раннефеодальной Европе, но отли
чающаяся, по-видимому, большей rлубиной и размахом. Приходится говорить о бук
вальном заимствовании значительного числа положений китайского законодательства, 
идущего параллельно с восприятием конфуцианской идеологии. Казалось бы, это дает 
возможность предположить существование в жи'Jни японского общества до VI I в. 
определенных соответствий целому ряду китайских реаJ1ий. Но хотя в Японии и рань
ше имели место заимствования ряда элементов китайской культуры, в целом это, 
конечно, ~ыло не так. Если в Китае эти :<одексьr основывались на исторической и пра
вовой традиции, то в Японии наиболее существенной их опорой стала поддержка и 
вера в них правящих кругов. Китайские кодексы был.~ тщательно проанализированы 
и переработаны с тем, чтобы обеспечить их максимальную пригодность нуждам япон
ского общества. При восприятии таиских образцов продолжалось и развитие типично 
японских законов. Прежде всеrо это была рецепция формы, накладывающая отпеча
ток, но не означающая отказа от типично японских традиций и не нарушающая их 
в~ней сути. 

На практике эффективность кодексов оказалась недостаточной, что было вызва
но в экономическом плане развитием частной феодальной эемельноА собственности, 
а в политическом - ослаблением реальной власти императора. На смену Тайхо-Еро
рвцурё 11а втором этапе традиционного японского правотворчества приходят отдельные 
законодательные акты сильных феодальных домов (княжеств- даАмиатов), пользую
щихся широким спектром иммунитетных прав. При двух первых сёгунатах (Минамо
то и Асикага) система княжеских актов· получает свое обоliщенне в общегосударст
венном масштабе. Это были кодексы сёгунатов- Го·сэАбай снкнмоку (Судебный ко
декс), или Дзёэй сикнмоку (Уложение r~.1ов ДзёэА) 1232 г., времени правления ре
гентов Ходзё; и Кэмму сикимоку (Улож,: :iие годов Кэмму) 1335 г., - являвшиеся, 
однако, основой управления лишь в зе1м1ях сёгуна. Основным содержанием этих до
кументов было изложение норм обычного права, систематизированных и приспособ
ленных к уров•:ю развития японского общества. С этого времени в японском средне
вековом рраве получает wирокое распространение законодательный прецедент (не су
дебныА)9. Законы, изданные прежними сёгунатами, всегда считались первоосновой по
следующих уложений. Начинает приобретать значение более глубокое воздействие ки
тайской идеологии (прежде всего в виде конфуцианства), кщорое достигнет своего 
апогея в XVII в. Уже в первую нз статей Го-сэйбай сикимоку включена цитата нз 
«Лунь юА» Конфуция 10. 

Сильный феодальный иммунитет в вн.:tе практически автономного местного 
управления в княжествах получил оформл~ние в разработанных кодексах и судебни
ках отдельных княжеств. Но на переходе к третьему этапу, в XV-XVI вв" начинает 
проявлят~.ся поворот от автономии феодального иммунитета к «закону сверху:. 11• 

При сохранении ограниченного иммунитета в.1аденнй крупных феодалов законы их 
теперь уже не могут противоречить законам правящего дома сёгунов Токугава, хот'1 
формально основные Р.ормативные акты Токугава также считаются действующими 
лишь в землях сёгуна. Зnкоиодате.1ьство Токугава ....,- это завершение траД11ционного 
японскоrо правотворчества. Влияние китайского законодательства периода жинастии 
Мин (1368-1644) было уже значительно опосредовано идеями синтоизма. понимание 
ряда категорий )!мело определенную спецнф11ку восприятия в, Японии. В частности, 
это влияине, по мнению японских и западных авторов 12, особенно сказалось на со
ставлении законов сёгуната и княжеств (так называемая система бакухан, которая, 
тем не менее, сама no себе является типично японской). Принятие неоконфуцианства 
в качестве государственной идеологии также оказало весьма существенное возд2йст
вие на законодательство, в котором заметно проявляется предельно четкая рег.1амен

тация н следование принципам этикета рэй (кит. ли - ритуал, этикет) - одной из 
пяти конфуцианских норм поведения. 

В эволюции законодательства Токуrава выделяются, в свою очере.3.ь, три этапа: 
первый - подготовительный (два последних десятилетия XVI в., формально не отно
сящиеся к периоду правления династии); второй этаn - становления законодателnства 
как развитой системы (преимущественно 1603-1б15 гг.); третий - его окончатет.ного 
складывания (в основном до середины XVIII в.). К первому относятся по большей 
части указы Тоётоми Хидэёси 1588-1598 гг.: сМибун-но тэйрэй» («0 закреплении со-

7 Вестник ЛГУ, Ct>p. 2, 1987, вып. 2 



циальных разn11чнА::.), «Катанагари-но рэй::. («Об охоте за мечами:.)!• и пр. На вто
ром происходит складывание системы сословной регламентации, которая может быть 

названа сословным законодательством позднесредневековой Японии. Если на первом 

этапе фиксировались "1ишь так называемые «феодальные статусы личности:., то теперь 
основная цель - закрепление социальной иммобильности в стране и как средство ее 

достижения - строгое определение обязанностей всех сословий. Издаются Правила 

для императорского двора (Киндзю нараби-ни кугэ сёха1 ro) 1615 г. - прежде всего 
д"1я придворной аристократии; Кодекс для военной аристократии (Букэ сёхатто) 
1615 г.; Кодекс для военного сословия (Сёси хатто) 1636 г. н кодексы для буддий
ского и синтоистского духовенства (Сёсюдэиин хатто, Сёся нэги каннуси хатто) 1665 г.'• 
Жизнь простого народа определяет множество указов правительства, обращенных к 
членам крестьянских пятндворок (для горожан- десятидворок), которые учреждают
ся еще при Тоётоми Хндэёси. Введенные в пятидворках круговая порука в несении 
фискальных обязанностей перед правительством, наказания за недонесение на членов 
своей пятидворкн усугублялись еще и существованием института мэцкэ (букв. соко»)
офвциального надзора со стороны правительства. Горожанам несколько большее вни
мание начинает уделяться с середины XVII I в., но и при этом всячески проявляется 
стремление ограничить развитие общества рамками раз и навсегда установленного в 

начале правления династии принципа сословно10 де.1ення: военные - зем.1сдельцы -
ремесленники - торговцы (си - но - ко - сё), в общем выдержанного в конфуциан
ских принципах. 

Завершение эволюции законодательства Токугава в наиболее концентрированной 
форме отразилось в двух документах: сТокугава сэйкэн хяккадзё» 1616 г., известном 
в советской и западной историографии как «Завещание Иэясу из ста статей», и сО-са
дамэгаки хяккадзё::. 1742 г. - «Кодекс из ста статей:.. Первый - это по.;~итическое 
завещание основателя династии своим наследникам, второй - coo.:r. уголовного и 

гражданского права. Вместе они представляют собой изложение установлений преж
hНХ сёгунатов и норм обычного права, данное сквозь призму неоконфуцианства и 

синтоизма, в синтезе следующих сд11ному руслу официальной идеологии. С переорисн

тацней на «закон сверху:. при сёrунах Токуrава про11сходят изменения и в принципах 

практического осуществления права. В XIII в. Ходзё Ясутоки (1183-1242), фактиче
ский правитель Японии периода составления Го-сэйбай сикимоку. говорил о необходи
мости доведения законов до всех, чтобы они нс станови.111сь з,.1я народа словуwкой, 

подобной оленьей западне:. 15• Основу законодательной 110"1ит11ки Токуrава, напротив, 
выразил принцип «следует выполнять, но не знать» 15, заимствованный, в11димо, у Кон

фуция: «Народ можно заставить повиноваться, но ие.11ьзя заставить понимать поче

му:. 17 (простолюдину никоrда не понять совершенномудрого). До сведения субъекта 
права (народа) кратко доводилось содержание только того, что запрещадось, а доступ 
к обоим стостатейным документам разрешался лишь виднейшим государствен

ным сановникам (бугё). Эти документы, с разных сторон определявшие основы жнзни 
общества при Токугава, следует рассматривать как последние значительные памятни

ки традиционного права Японии, которые заключают t.i себе суть формировавшихся 

веками феодальных правовых традиций и национального правосознания. 

Как утверждают, до середины XIX в. право Японии «не быдо четко отде.1сно 

от других сощшльных норм:. 18, что определило его неразвитость с точки зрения неко

торых сооремеиных юр11дическнх представлений, пр~вовых понятий и права как тако

вого. Одна:<0 окэзалось вполне возможным рассмотрение законодательства Токугава 
с точки зрения других категорий западной юриспруденции. Одним нз таких примеров 
можно считать работу Дж. Г. Вигмора 19• Обязаююе прежде всего конфуцианству 

слиянием черт права и правосознания, правовых обязанностей и морального долга, 

юридических норм 11 этикн, старое японское право нередко вызывает ассоциации, свя

занные даже с некоторыми 11з кодексов древности (Законами Солона. 12-ю Таблицами 
н пр.). В этом сказывается и свойственная еще средневековью вообще определеиная 

нерасчлененность теологнческих 11 правовых категорий 20• В то же время несомненно 
в.111яние на правосознание современных японцев правовых традиций, действующих и 

ныне вместе с триадой традиционных религиозно-философских учений (синтоизм, буд

дизм и конфуцианство)21 • 
Поскольку письменное право любой страны в свочх истоках неизбежно исходит 

нз обычаев, то вполне естественно, что категории пш:ьменного права фиксируют и 

определенные моральные принципы. В свою очередь, это накладывает отпечаток и на 

правосознание. Однако представляется, что для тра.zrиционного японского правосозна

ния характерно несколько большее превалирование морального момt'нта, чем это свой

ственно традпцнонному западному правосознанию. И поныне в Японии продолжает 
ощущаться понимание права как единого комплекса, состоящего из собственно права 

(яп. хо, кит. фа) и этикета, ритуала (яп. рэй, кит . • 1и), восходящего к конфуцианским 
нормам. Взаимодействие мора.'lи и права присутствует в правосознании .'lюбой нации, 

но в правовых традициях Японии, а в определенной стrпен11 и ВС<'ГО Дальнего Восто
ка, это проявляется более рельефно. 

Большое значение имеет понятие гири (от конфуциансr<!'rо понятия «долг:., кttт. 
и, лп. ги) как социальных норм поведения - ответственности внутри коллектива и 

групповой ответственности коллектива как целого. Исторически характерное д.'lя Япо-
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нии смещение акцента в понимании конфуцианскои сыновней почтительности (кит. сяо, 
яп: ко) в направлении проявления высшей почтительности по отношению к государю 
означает необходимость проявления почтительности прежде всего к вышестоящс~1у в 
обществе. Групповая ответственность и почтительность к вышестоящему наиболrс.
четко отражаются в существовании такой системы, каt< патернализм в сфере произ
водства (оябун- кобун, букв. «родители - дети:.), что означает взаимоотношения n 
рамках конкретного предприятия по пр11нципам большой патриархальной сс-.сьи. Свя
зано это и с существованием пожизненного найма. Конфуцианское восприятие се11ы1 
как первоосновы государства, покоящегося на принципах той же патриархальности, 
актуально и в наши дни, хотя нередко оно по.lдсрживается и экономическими рыча

гами со стороны предпринимателей. 
Многие 11з выщеупомянутых особенностей японского правосознания своим су

ществованием более всего обязаны нормам жизни японского общества при сёгунате 
Токуrава (11нст11тут пятидворок с круговой порукоii, «сословное» законодательство 
и пр.). Став с определенного времени тормозом раэо11т11я страны. законодательство 
Токуrава, тем не менее, поддерживало состояние полити•rеской и социальной стабн.11ь-
1;ости в стране на протяжении более чем двух с по.1овиной веков. Это оставило есте
ственный оrпечаток на некоторых особенностях характера японского народа даже 11р11 
весьма а:<т11вном усвоении черт эапа..Iной ц11в11.111зац1ш. Подобная воспрнимчивост1. 
такж~ про11сходит из особенностей 11стор11ческоrо развития на1111онального самосозна
ния, в частности и такого его аспекта, как правосознание. 

Summary 

The article deals \\"ith some pr0Ыe1ns of traditio11al law of Japa11 as originally 
Japanese law in some aspects borrowed from Chiпa and fгсе of European iпfluenc<.'. 
lt outlines the history of statute law of Japan f rom the 8th to the l8tl1 cmtury, tht1s 
practically covcring the history of Japanese medieval la\v. 
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1\ ВОПРОСУ О СТАНОВJiЕНИИ ВСТАВНЫХ l(ОНСТРУКЦИИ 
Н PYCCl(OM JIИTEPATYPHOr.\ ЯЗЫКЕ 

Историs1 становления вставных конструкций (ВК), широко распространенных в 
современt1ом русском литературном языке, мало освещена в литературе. Це.iь настоя
ш.е:й стат1,и - определить врсмн возникновения этих конструкций в nисьменноit речи, 
явления, Jtежащие в их основе, выполняемые имн в предложении функции. 

Наши наблюдения основываются на материале публицистической и художествен
ной прозы XVIH в.: Петровских ведомостей 1, знаменующих собой начало в развитии 
оuществ(·11но-публицистическоrо стнля литературного языка (в них 362 ВК). «П11сеы 
11з Фра1щ1111» Д. И. Фонвизи11а 2 (16 ВК) и «Писем русского путешественника» Н. М. 
Карамзн11а (279 ВК), которые можно отнести. к публицистической прозе 3, «Пригожей 
поаарнхи» М. Д. Чулкова 4 (4 ВК) и повестей Н. М. Карамзина 5 (57 ВК), являю
щихся обращами художественной прозы. До XVII 1 в. вставки не .имели в предло
женн11 ~iaKj)(:н.11eнt1oil поз1щи11, графического оформления скобками или тире. В дрсв
нерусск11х т<.'кстах ВК выполr1яли функции установления последоиательности частей 
текста, указанн::~ на источ11111\ сообщения, передачи побочных замечаний и дополни
тельных сведений, онн нс разгра1шч11ва.'111сь с вводны:1ш кон~трукцнями 6• Материал 
ораторской нрозы. по:.зш1, н::учных текстов Х\'111 в. свндсте.11.оствуст еще о слабой 
развитостн встын1ых конструкщ1й 7• 

Каково 11роисхожден11с вс.тзвок? Как от~сча.-1ось в .-~и•~ i1атуре, ВК по.1уч11.111 
свое разв11тнс 11а основе разговорной речи, где 0011 с.1ркаr .средство!>! r:ыj1ажен11я .10· 
бавочных мыс.1сi1 говорящего . .1окгзано, что появ.1('н11г вставок вызв2iю отражение~ 
в речи сознания, которое по cвot-!>f}" су:..цеству нс ~ожет быть одноп.1ановы~!. ВК в 
спонтанной речи оказываются тес;ио евязанныщ1 с конструкцией, в котор)·ю он11 вкдю: 
чсны 8• А1!а;шз языка прозы нс 11озво.1яет выяв11ть пряиоrо соотношения разговорных 
11 n:1сьмснных ВК, но дает воз~южность прос.1ед11ть принцип их возникновения в 
r~ксте. 

В Х\1111 в. ВК служат передаче информации, необходимой для адекватного по
нима1шн текста, и для передачи факультативной информации. В первом случае ВК 
выполш1ют функции пояснен11я,' уточt1ения, разъяснсш1я, ссылки на источню< информа
ции, во втором - передачи дополнительных сведений, попутных замечаний оценочного 
11 эмоцио11аJъно1'J характера, авторского комментария при прямой речи. 

О фушщnи П'Ояснении мож1ю rоворнть в тех с.'lучаях, когда ВК соотносится с 
включающнм предложением как поясняющее н поясняt>:-.юе 9• В «Ведомостях» эта 
~)УНКЦllЯ реаJIИзуется 27,4% вк. в основном CJIOBЗMIJ tl с.'!ОВОСОЧста1шям11-экв11ва.1ен
тами, · например: « .•. держанъ былъ въ гузуме гснералнои конзi:riумъ, [совtrь] 11 по
.'IОЖ<>ло на 11редь неприiтелскую ка1:н:.1с·рiю ... атакiровать [осадить]» (В" 1713, :"\! 2). 
Та1юе уrютребление эквивалентов В. В. Виноградов опре.:~.ели.1 ка1; своеобразную осо
бенност1. дt•лового публ1щ11стичt·ского языка Петровской эпохи! как «nр11ем: дублирова
ния слов» 10. Видимо, рассмотренные ВК восхо.tят к примечаю1я~1 на полях первых 
рукописных газ~т 11 и их '.1ож110 счflтать фor:-.юii ю111жных сносок. 

В функщш уто11не11ня употреб:1ено. 6.6% ВК. сооrносимых с включающей струк
турой как общее - частное 12. Зак:rюченные в скобк11 детерминанты уточняют вр<'~fя, 
место; обороты с кро.че, в том •mc.ie, однородные ч.1ены, определ11тельные придаточ
ные уточняют состаа, l'!зnpиwep: « ... и седмаго надес м rь чис.1а (по получении оуказу 
<J) (•>ступлении 1)\ пом /t\нутоtо 6раила) паки даудъ прнзванъ. и оной городъ емv 
вру~;енъ» (В., 1708, No 13). В таких ВК можно просл~ить близость к разrоворнЬIМ 
встаt!кам, так как они имеют смысловую И синтаксическую связь с в1<.'IЮ11ающ11:-.t пред
ложением, невелики по объему 13. 

44,2% ВК .выпоJ1няют фу11кцию разъяснения - передают информацию, необходи
мую д:ш то•rного · н nо:1иого понимания -rекста: раскрывают причины, существо факта. 
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