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изложены (в форме моральных заветов, как это определяют ученые)22 этические
принципы взаимоотношений монарха и подданных с сильно выраженной идеей
неограниченной монархической власти.23 Так, 1-я статья гласила: «Цените согла-
сие... Все люди входят в группировки,24 (наносящие вред государству), а мудрых
мало. Поэтому некоторые не повинуются ни отцу, ни государю, а также вражду-
ют с (людьми из) соседних селений...».25 Статья 3-я: «Почтительно воспринимая
государевы указы, обязательно соблюдайте (их). Государь — (это) небо; слу-
ги — земля... Поэтому, если государь изрекает, то слуги должны внимать. Если
высшие приказывают, то низшие должны подчиняться. Поэтому, почтительно
воспринимая государевы указы, обязательно соблюдайте (их). Несоблюдение
(указов) естественно поведет к (общему) упадку»,26 «В стране нет двух госуда-
рей. У народа нет двух хозяев. У народа в стране хозяин — государь. Назначен-
ные им чиновники — его слуги...»27 (Законоположения в 17-ти статьях, ст. 12-я).
Исследователи отмечают, что «Законоположения» следовали за идеями легистов
(китайской философской школы фа-цзя — «законников») — Гуань-цзы, Хань Фэй-
цзы и др.26

В связи с этим, устанавливался запрет двойного налогообложения населения
страны со стороны территориальных властей: «Управители земель (яп, коку-си,
т. е. губернаторы. — С. Д.) и куни-но миятуко (наместники областей. — С. Д.) не
облагайте народ (собственными) налогами.., У народа в стране хозяином (яв-
ляется. — С. Д.) государь. Назначенные им чиновники — его слуги. Как же сме-
ют они облагать народ налогами наряду с казной?» (Законоположения в 17-ти
статьях, ст. 12-я). Регламентировался порядок исполнения общинниками («наро-
дом») трудовой обязанности: «Использовать народ для (общественных работ) —
есть древнее хорошее правило. Поэтому народ следует использовать в зимние
месяцы, когда есть свободное время. Но с весны до осени, когда народ занят
в поле или же выращиванием шелковицы, его трогать не следует. Если не обра-
батывать поля, чем тогда станем питаться? Если не выращивать шелковицу, что
тогда станем носить?»29 (Законоположения в 17-ти статьях, ст. 16-я).

В религиозной политике, указывают исследователи, Умаядо повел активную
пропаганду взглядов новой религии — буддизма, который, по мнению ученых, давал
центральному правительству еще одно преимущество — подрывался религиоз-
ный авторитет клановой знати, связанной с синтоистскими родовыми культами,30

В этой политике можно видеть историческую закономерность — в подобных

22 Воробьев М.В. Япония в III-VII веках. М., 1980. С. 183.
23 Песков С.С. Япония в раннее средневековье. М., 1987. С. 31.
24 См.: Попов К. А. Законодательные акты средневековой Японии. С. 22, 29, примеч. 3;

Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. II. С. 94; Нихон-сёки. Ч. I. Т. II. С. 142.
25 Там же.
?(5 Там же. С. 326, примеч. 53.
27 Там же. С. 97.
28 Там же С. 326, примеч. 53.
29 Там же. С. 97.
30 См.: Воробьев М. В. Япония в III-VII веках. С. 184.
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ситуациях в обществе часто происходили религиозные изменения: или появля-
лись новые религии, или принимались готовые, как в данном случае — буддизм.
Статья 2-я требовала: «Ревностно почитайте Три Сокровища! Три Сокровища —
это Будда, его Закон и монахи. Они — последняя опора для четырех видов рож-
дений31 и являют собой саму основу во всех странах... Но если не опираться на
Три сокровища, то как будет возможно выпрямить искривленное?»32

Часть статей была обращена к служилому слою -1- чиновникам. Первую группу
норм можно определить как требования к кандидатам на должность. Так, статья
7-я требует назначения на должность «мудрых людей», которыми «становятся
в результате упорных размышлений»,33 т, е. путем самосовершенствования, ко-
торое доступно любому человеку, а не только знатному. Таким образом, здесь
была высказана идея служилого слоя, выступающего против привилегий знати
в сфере наследственного исполнения функций управления — должности следует
занимать людям, обладающим определенными профессиональными качествами,
а не по знатности: «...Если расставить (соответствующих) людей, то управлять
можно будет непременно (с успехом). Поэтому в древности мудрые правители
искали людей для исполнения должности, а не искали должность для людей»34

(Законоположения в 17-ти статьях, ст. 7-я). В некоторых статьях можно найти ука-
зание на то, какими качествами должен обладать «мудрый человек», желающий
стать чиновником «Верность — основа справедливости. Верность должна быть
в каждом деле...».35 (Законоположения в 17-ти статьях, ст. 9-я). «...Отсутствие
духа мятежности должно составлять основу...»36 (Законоположения в 17-ти ста-
тьях, ст. 1-я). Он не должен быть гневлив37 (Законоположения в 17-ти статьях,
ст. 10-я). Он не должен проявлять злобу: «Когда возникает злоба, это приносит
вред порядку и разрушает закон...»38 (Законоположения в 17-ти статьях, ст. 15-я).

Вторая группа норм определяет порядок исполнения должностных обязан-
ностей чиновничеством. «У каждого человека есть обязанности. Обязанности по
делам управления не должны быть смешиваемы...'»39 (Законоположения в 17-ти
статьях, ст. 7-я). Личные интересы чиновников не могут превалировать над ин-
тересами государственными: «Отринуть личное и обратиться к государственно-
му — вот Путь подданного...»40 (Законоположения в 17-ти статьях, ст. 15-я). «Пусть
все люди, назначенные на должность, одинаково (хорошо) исполняют свои

31 «Четыре вида рождений» т.е. рождения всего сущего: (1)из яйца, (2)из чрева,
(3) из влаги, (4) путем метаморфозы (подобно бабочкам из гусениц) (Нихон-сёки: Анналы
Японии. Т. II. С. 327, примеч. 54).

32 Нихон-сёки: Анналы Японии. Т. II. С. 94-95; Bowring П. J. The religious traditions of
Japan. P. 21.

33 Нихон-сёки: Анналы Японии. С. 96.
34 Там же.
35 TQJV, Ж8
36 Там же. С. 94.
37 Там же. С. 96.
38 Там же. С. 97.
39 Там же. С. 95-96.
40 Там же. С. 97.
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обязанности... Не следует пренебрегать делами общественного управления,
заявляя, что вы не имеете о них понятия»41 (Законоположения в 17-ти статьях,
ст. 13-я). Предусматривались только два случая, когда чиновник мог быть осво-
божден от исполнения должностных обязанностей: «(1) Дела могут быть отложе-
ны из-за болезни или (2) в случае получения задания (вне пределов дворца)...».42

Во всех остальных ситуациях исполнение должностных обязанностей было не-
пременным. «Однако в тот день, когда появляется возможность заняться делами,
следует приступить к ним, как и прежде, в духе согласия...»43 (Законоположения в
17-ти статьях, ст. 13-я). Определялись время и продолжительность рабочего дня
чиновников. «Пусть сановники и чиновники являются ко Двору рано, а уходят —
поздно. В делах общих нет места для нерадивости. За весь день не переделаешь
их. Если же являться ко Двору поздно, не управишься со срочными делами. Если
же уйдешь рано, никак не завершишь всех дел»44 (Законоположения в 17-ти ста-
тьях, ст. 8-я). Важные дела предписывалось решать коллегиально: «Важные дела
не следует решать в одиночку. Их следует обязательно обсудить со всеми... Важ-
ные дела обсуждаются потому, что есть возможность совершить ошибку. Обсуж-
дая их со многими, приходишь к правильному решению».45 Менее важные дела
коллективного решения не требовали: «Что до дел малых, то решать их проще.
Не обязательно обсуждать их со всеми...»46 (Законоположения в 17-ти статьях,
ст. 17-я). Определялись цели исполнения должностных обязанностей чиновни-
ков: «Наказание злого и поощрение доброго — хорошее правило древности.
А потому не скрывайте доброго, а, увидев злое, — непременно исправляйте...»47

(Законоположения в 17-ти статьях, ст. 6-я). «Следует ясно видеть достоинства
и проступки, и непременно воздавать должным образом за них... Сановники,
ведающие делами управления, должны ясно разделять то, что требует награды
и что требует наказания»48 (Законоположения в 17-ти статьях, ст. 11-я).

Третья группа норм определяла поведение чиновников при исполнении слу-
жебных обязанностей, устанавливая определенные запреты. «Отриньте гнев, от-
бросьте негодование, не приходите в ярость на людей...»49 (Законоположения
в 17-ти статьях, ст. 10-я). «Избавьтесь от чревоугодия и отриньте корыстолюбие,
решайте обращения по справедливости.,.» (далее следует раздел, содержащий
критику взяточничества)50 (Законоположения в 17-ти статьях, ст. 5-я). Затем идет
критика льстецов, подхалимов и обманщиков: «Льстецы и обманщики — лучшее
орудие, чтобы опрокинуть государство, острый меч, разящий народ. Подхалимы
с охотой говорят высшим об ошибках низших, а в присутствии низших злословят

*1 Там же.
42 Там же. С. 97.
>3 Там же.

44 Там же. С. 96.
45 Там же. С. 97-98.
46 Там же.
47 Там же. С. 95.
18 Там же. С. 96.
19 Там же.

50 Там же. С. 95.
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о недостатках высших. Такие люди — все они — неверны господину, безжалост-
ны — к народу. А потому служат источником больших неурядиц»51 (Законоположе-
ния в 17-ти статьях, ст. 6-я). «Сановники и чиновники! Не будьте завистливы...»52

(Законоположения в 17-ти статьях, ст, 14-я). «Сановники и чиновники! Ритуал —
основа всего. Основа управления народом — не что иное, как ритуал. Если верхи
не придерживаются ритуала, низы пребывают в беспорядке. Если низы не ис-
полняют ритуал, непременно возникнут преступления...»53 (Законоположения в
17-ти статьях, ст. 4-я). Поэтому в 9-м месяце 604 г. «придворные церемонии были
изменены. В связи с этим государыня (Суйкб. — С. Д.) рекла: "Входя во дворец
и покидая его, следует обеими руками коснуться земли и встать на колени. Но,
миновав порог, следует подняться и идти»54 (Нихон-сёки, св. 22-й, Суйкб, 12-й
год пр., 9-й месяц). «...Когда же господа и слуги исполняют ритуал, то ранги
не перепутываются. Когда народ исполняет ритуал, государство управляется
само собой»55 (Законоположения в 17-ти статьях, ст. 4-я). Таким образом, чет-
ко была обозначена необходимость сохранения ранжирования чиновничества,
установленного незадолго (в 5-й день 12-го месяца 603 г.56) до принятия «Зако-
ноположений в 17-ти статьях».

Деятельность принца Умаядо готовила почву для подчинения общинной вер-
хушки монархической власти, стоящей над общинами, идеологически обосно-
вывая ее неограниченность. Однако реально поколебать влияние кланов ему не
удалось, о чем говорит сохранявшееся засилье при дворе представителей клана
Сога.

В «Дзёгу Сётоку хбб тэйсэцу» есть интересное сообщение: «В царствование
государыни (Суйкб, управлявшей Поднебесной из дворца в) Вопарида, в год
киното-уси (2-й год цикла) (605 г.)... 7-й месяц, установлены законы (яп, нори)
сверх (яп. амари, кит. юй) 17-ти статей»57 (Дзёгу Сётоку хбб тэйсэцу, Суйкб, год
киното-уси (605 год), 7-й месяц). Это может означать, что принц Умаядо про-
должил составление новых законодательных актов.

В Предисловии к «Кайфусб>> так характеризуется данный период деятельности
принца Умаядо (Сётоку-тайси): «Знатность была установлена и чиновничьи ран-
ги были учреждены во времена (регентства) наследного принца Сётоку; именно
тогда придворный этикет был впервые определен (доел, «учреждались титулы,
делились должности, создавалась система этикета». — С, Д.), однако люди по-
свящали себя полностью буддизму. Они не имели еще времени для составления
(произведений) литературы...»58 (Кайфусб, 59-60). Таким образом, сточки зрения

51 Там же.
52 Там же. С. 97.
53 Там же. С. 95.
54 Там же. С. 98.
55 Там же. С. 95.
56 Там же. С. 94.
57 Цит. по: http://www.donuma.net/hououteisetu.htm.
58 Цит. по: KonishiJin'ichL A history of Japanese literature. P. 315; Цит. по: http://www004.

upp.sonet.ne.jp/dassai1/kaihuusou/00jobun/kaihuusoujobunjrame.htm.
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составителя Предисловия, данный период характеризовался ярко выраженным
прагматизмом политической жизни, усвоением китайских норм морали и пове-
дения, увлечением буддизмом, составлением буддийских и политических трак-
татов (что через провозглашенные наследником престола Умаядо принципы на-
шло отражение в раннесредневековых источниках правовой системы Японии)
и отсутствием желания заниматься сочинением стихов и развлекательной лите-
ратуры. А соответственно, в начале VII в. интеллектуальный интерес, как элемент
проявления правосознании, был сосредоточен на сочинениях, направленных на
практические цели. Внимание людей еще не обратилось на составление худо-
жественной литературы.59

59 KonishiJin'ichi. A history of Japanese literature. R 315.

С. В. Чечелев*

Ордонансы о сецессии американского юга (1860-1861 гг.):
вопросы формы и содержания

В истории американского конституционализма имеется ряд ярких и драма-
тических моментов. Одним из них была сецессия штатов Юга, произошедшая
ровно 150 лет назад. Данное событие имело свою предысторию, корнями уходя-
щую еще в конец XVIII в. В 1798-1799 гг. в ответ на политику, проводимую феде-
ральными властями США во главе с президентом Д. Адамсом, по инициативе его
главного оппонента Т. Джефферсона легистатуры штатов Виржиния и Кентукки
приняли резолюции, провозглашавшие принятые ранее Конгрессом законы об
иностранцах и мятеже неконституционными, а штаты имеющими право выносить
свои решения в подобных случаях и принимать соответствующие меры для за-
щиты прав своих граждан. В частности, говорилось о возможности проведения
штатами так называемой «нуллификации» (в буквальном переводе с латинско-
го — лишение документа юридической силы).1

Политический кризис 1828-1833 гг. в отношениях федерального центра и
южных штатов, вызванный введением новых протекционистских тарифов, при-
вел к практическому применению легислатурой Южной Каролины положений ре-
золюции: было объявлено о нуллификации, т. е. о признании недействующими
оспариваемых положений федеральных законов на территории штата. Однако в
то время противоречия еще не достигли такой остроты, и в итоге конфликт раз-
решился компромиссом.2 Но продолжающийся рост межсекционной напряжен-
ности и переход экономического, а затем и политического лидерства в союзе к
штатам Севера, окончательно закрепленный в ходе федеральных выборов 1860
г., привел к сецессии 11 штатов Юга.

Политическая история этого явления подробно исследована в американской
науке, а также получила отражение в исследованиях отечественных американи-
стов.3 Несколько менее изучены историко-правовые аспекты сецессии, в частно-
сти законодательство штатов этого периода. Среди актов, принятых конвентами

* Чечелев Станислав Викторович — кандидат юридических наук, доцент.
1 Словарь американской истории / Ред. Т. М. Первиса, 2007. С 211; Севастьянов Г. И.,

Уткин А, И. Томас Джефферсон. М.,1976. С. 262-263.
2 См.-.SnowdenY. CutlerH. History of South Carolina. Chicago; NewYork, 1920. Vol. I!. R 570 //URL:

http://vwvw.archive.org/stream/historysouthcarOOcutlgoogtfpage/n17/mode/1up, Houston D. F. A
Critical Study of Nullification in South Carolina. NewYork, 1896. P. 109-110.

3 См. Иванов Р. Ф. Конфедеративные Штаты Америки (1861-1865). Ч. 1. М., 2002;
Алентьева Т. В. 1) Надвигающийся кризис Союза и борьба мнений в США в 1859-1861 гг.
Курск, 2004; 2) США накануне гражданской войны: время и люди. Курск, 2003 и др.
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