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интериоризируемых правовой культурой. Поэтому постклассическая 
программа предполагает антропологизм, конструктивизм, реляти-
визм и контекстуализм, практическое, знаково-символическое изме-
рение многогранной, потенциально неисчерпаемой в своих внешних 
проявлениях правовой реальности. Важным в методологическом пла-
не, с моей точки зрения, является отказ от бинарности юридического 
мышления в пользу диалога как взаимодополнительности противо-
положных моментов в бытии-мышлении. Именно такая программа 
адекватна социокультурному контексту постсовременнного мира.

Литература
Порус 2009 — Порус В.Н. Рациональная коммуникация как проблема эпистемо-

логии // Коммуникативная рациональность: эпистемологический подход / Рос. акад. 
наук, Ин-т философии; Отв. ред.: И.Т. Касавин, В.Н. Порус. М.: ИФРАН, 2009. C. 11-25.

Степин 2012 — Степин В.С. Научим рациональность в техногенной культуре: 
типы и историческая эволюция // Рациональность и ее границы: Материалы меж-
дународной научной конференции / Отв. ред. А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский. М.: 
ИФРАН, 2012. C. 7-20.

Чумакова Т.В.
СПбГУ

В.Е. ВАЛЬДЕНБЕРГ 

КАК ИСТОРИК ФИЛОСОФИИ ПРАВА*

И
мя Владимира Евграф овича (Э дуардовича) Вальденберга 
(1871-1940) было хорошо известно как среди византини-
стов, так и исследователей русской культуры. Но его иссле-
дования по истории философии права не слишком интересовали 

исследователей в XX в., что было связано в том числе и с тем, что 
его ключевые работы по этой проблематике до недавнего времени 
не были опубликованы, и хранились в его личном фонде Санкт- 
Петербургского филиала Архива РАН. В архив рукописи после 
смерти ученого успела передать его супруга и помощница Надежда 
Константиновна Вальденберг (1875-1942), переводчица, автор моно-

* Подготовлено при поддержке гранта РНФ № 22-28-00862 «Инфосфера духовных 
учебных заведения Российской империи XIX -  нач. XX вв.»
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графии «Державин: 1816-1916: Опыт характеристики его миросозер-
цания» (1916). Она, как и Вальденберг, была членом Философского 
общества при Санкт-Петербургском университете.

Своей основной специальностью он считал «историю философии 
права», основная задача которой в том, чтобы «выяснить развитие 
философского мышления в сфере права и определить ценность от-
дельных систем с точки зрения гносеологической...», что отличает ее 
от собственно философии права, которая «занимается правом не как 
явлением, а как понятием и предметом науки» [Вальденберг 1897, 924].

Вальденберг начал заниматься философией права еще в годы уче-
бы юридическом факультете С.-Петербургского университета (1890-
1894). Он перевел несколько разделов из «Истории новой филосо-
фии» Рихарда Фалькенберга (1851-1920): «Политика и философия 
права», «Фихте» и «Гегель». Данное издание работы Фалькенберга 
вышло под редакцией А. И. Введенского в 1894 г., и на него опирались 
все последующие переводчики этого популярного учебника, реко-
мендованного для университетов Российской империи. В архиве со-
хранилась его студенческая работа «Политическая свобода в учении 
Монтескье». А магистерская диссертация, посвященная философии 
права Гоббса, была несколько доработана и опубликована в 1900 г. 
под названием «Закон и право в философии Гоббеса».

Среди философов права на Вальденберга наибольшее влияние ока-
зал Лоренц фон Штейн (Lorenz von Stein, 1815-1890), который изучал 
различные аспекты государственной и общественной жизни через при-
зму философии права. Работы Штейна были хорошо известны в России, 
они оказали значительное влияние на российских правоведов и иссле-
дователей философии права конца XIX — начала XX вв. (И.Т. Тарасова, 
Н.Е. Чижова, А.Л. Блока и др.). Штейн в своих трудах касался и про-
блем социальной истории России, в Рукописном отделе РГБ хранится 
его письмо 1887 г. Д.А. Толстому (1823-1889), из которого следует, что 
правовед не только находился в переписке с российскими учеными и 
государственными деятелями, но и изучал их труды, в частности труды 
Д.А. Толстого по истории российского образования при работе над сво-
им исследованием по истории европейского образования.

После изучения западной философии права Вальденберг обратился 
к исследованию византийской и русской философии права. Его привле-
кали компаративные исследования. Очевидно, по этой причине он начал 
свои «славистские штудии» с изучения такой пограничной фигуры, как

201



Юрий Крижанич. В 1916 вышла его знаменитая работа «Древнерусские 
учения о пределах царской власти. Очерки русской политической 
литературы от Владимира Святого до конца XVII в.». После 1917 г. 
Вальденберг подготовил несколько работ по истории византийской фи-
лософии права: «Политическая философия Диона Хризостома» (1927), 
«История византийской политической литературы в связи с историей 
философских течений и законодательства» (рукопись была опублико-
вана в 2008). Также им был подготовлен цикл работ по истории русской 
философии права, от Петра Первого до Екатерины II, и от Чаадаева до 
ранних славянофилов («Чаадаев и славянофилы» и «Славянофильство, 
Гегель и Кант»). Но больше всего в 30-е его увлекли правовые воззре-
ния А.С. Пушкина. В первых статьях «пушкинского цикла» он провел 
компаративное изучение философско-правовых воззрений Пушкина и 
его старших современников: Радищева и Куницына, а затем перешел к 
комплексному изучению взглядов Пушкина на право в контексте фило-
софии права. В 1938 г. им была подготовлена рукопись расширенного 
историко-культурного комментария к оде А.С. Пушкина «Вольность»: 
«Ода Вольность Пушкина. Опыт комментария В. Вальденберга». Ру-
копись была опубликована в 2017 г. под названием «Сень надежная за-
кона: Политическое мировоззрение Пушкина».

В.Е. Вальденберг фактически создал большую энциклопедию рус-
ской истории философии права, что стало возможным благодаря его 
фундаментальным знаниям в области западной и византийской фи-
лософии права.
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