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ГІреііодавапіе законовѣдѣнія въ седьмыхъ клас-
сахъ кадетскихъ корпусовъ было введеію съ 1889— 
1890 учебнаго года, когда была издана программа 
н особый курсъ этого предмета подъ заглавіемъ: 
„Основпыя попятія о нравственности, правѣ и об-
щежитін." Съ тѣхъ поръ преподаваніе въ корпу-
сахъ законовѣдѣнія продолжается до иастоящаго 
времени и съ 1894 года ведется по второму ис-
правленному нзданію того же курса. Уже вскорѣ 
послѣ введенія преподаванія законовѣдѣнія началь-
ствомъ почти всѣхъ кадетскихъ корпусовъ было 
удостовѣрено, что оно дало вполнѣ благопріят-
ные результаты, возбудивъ интересъ учащихся н 
пополнивъ существенный пробѣлъ въ кругѣ тѣхъ 
знаній, какія сообщались до того этими корпуса-
ми; сверхъ того, по свидѣтельству начальства нѣ-
которыхъ корпусовъ, преподаваніе законовѣдѣнія 
получило важное значеніе и какъ педагогическая 
мѣра, вызвавшая болѣе разумное отношепіе воспи-
танниковъ къ своимъ обязанностямъ и оказавшая 
благотворное вліяніе даже на ихъ поведеніе. До 
сихъ поръ, послѣ восемнадцатилѣтняго опыта пре-
подавай! я законовѣдѣпія въ кадетскихъ корпусахъ, 
въ Главпомъ Управлепіи военно-учебныхъ заведе-
ній не возникало сомнѣній въ цѣлесообразности 
содержанія и общаго направленія изданнаго для 
нихъ курса, и въ настоящее время въ Главномъ 
Управленін ііе имѣется никакихъ основаній къ ка-
питальному его измѣненію. 

Необходимость новаго изданія курса законо-
вѣдѣнія для кадетскихъ корпусовъ вызывается те-
перь совершеннымъ отсутствіемъ въ продажѣ, уже 
въ теченіе многихъ лѣтъ, прежнихъ его изданій, 
чтб ставить въ затруднительное положеніе кадет-
скіе корпуса, принужденные вслѣдствіе этого обра-



щаться въ Главное Управленіе съ ходатайствами 
объ оказаніи имъ содѣйствія къ пріобрѣтенію кур-
са, соотвѣтствующаго существующей программѣ. 
Настоящее третье исправленное и дополпенііое 
изданіе курса выходить подъ тѣмъ же заглавіемъ, 
какъ и первыя два, и составлено безъ всякнхъ от-
ступлепій отъ утвержденной программы. По общей 
снстемѣ изложепія и основной его мысли, это из-
даніе вполнѣ сходно съ первыми двумя и, подобно 
имъ, представляетъ общедоступное руководство, 
сообщающее въ сжатомъ видѣ общія теоретическія 
СВѢДѢЕІІЯ О нравственности, правѣ и формахъ че-
ловѣческаго общежитія, со включеніемъ и свѣдѣній 
изъ русскаго положительнаго законодательства, 
насколько это необходимо для лучшаго освѣщенія 
излагаемыхъ въ курсѣ теоретическихъ началъ. 
Вслѣдствіе происшедшихъ въ послѣднее время из-
мѣненій въ государственномъ строѣ Россіи и из-
дапія повыхъ узаконеній, свѣдѣнія изъ русскаго 
законодательства дополнены въ пастоящемъ изда-
ніи соотвѣтственнымъ образомъ; главнѣйшія изъ 
этихъ дополпеній касаются свѣдѣній о Государ-
ственной Думѣ и преобразованномъ Государствен-
номъ Совѣтѣ, а также о новомъ Уголовномъ Уло-
женіи 1903 года. Сверхъ того, въ курсъ включены 
й пѣкоторыя новыя свѣдѣнія о двухъ международ-
пыхъ мирныхъ конференціяхъ, собиравшихся въ 
г. Гаагѣ въ 1889 и 1907 годахъ., Вслѣдствіе такихъ 
дополненій объемъ настоящаго изданія нѣсколько 
увеличился сравнительно съ прежними изданіями, 
безъ превышенія, однако, предѣловъ того времени, 
какое отводится въ кадетскихъ корпусахъ для пре-
подаванія закоповѣдѣнія. 

Августъ 1907 года. 
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§ 1. П Р Е Д М Е Т Ъ З А К О Н О В Ъ Д Ъ Н І Я . Закономъ во-
обще называется правило, не допускающее исключеній, 
Явленія в-ь физической природѣ происходятъ по законамъ 
физическимъ или сстественнимъ (напр., законъ силы тя-
жести), изученіемъ'которыхъ занимаются науки естествен-
ныя (физика, химія и друг.); этимъ законамъ подчииенъ и 
человѣкъ физическою стороной своей природы. Но кромѣ 
веществеипаго тѣла, подлежащаго дѣйствію этихъ зако-
иовъ, природѣ человѣка присуща и невещественная ра-
зумная сила, называемая душою; дѣятельность человѣка, 
какъ существа разумнаго, одареннаго душою, подчиняется 
законамъ другого порядка, чуждымъ всему физическому 
міру. Эти послѣдніе законы являются" въ двухъ видахъ, 
находящихся въ полнодіъ соотвѣтствіи между собой: .одпи 
изъ нихъ вытекаютъ изъ свойствъ человѣческой совѣсти 
и опредѣляютъ различіе между правственнымъ добромъ и 
зломъ въ поступкахъ человѣка; другіе же вызываются 
требоваиіями человѣческаго общежитія и устанавлива-
ются общественпою властью; первые называются законами 
нраественншш, а вторые—законами юридическими или по-
лолсительншш. Элементарное ознакомленіе съ нравствен-
ными и юридическими законами, равно какъ и съ устрой-
ствомъ человѣческаго общежптія, въ которомъ законы эти 
находягь свое осуществленіе, и составляетъ предметъ па-
стоящаго курса законовѣдтія. 

§ 2. П Р И Р О Д А Ч Е Л О В Е К А . Человѣкъ есть совер-
шепиѣйшее существо въ зтомъ видимомъ мірѣ и, по свой-
ствадгъ своей природы, рѣзко отличается отъ всѣхі^ дру-
гихъ жиоыхъ существъ, паселяющііхъ землю, чтй свидѣ-
тельствуетъ обь особомъ высшемъ его назпачепіи, предо-
предѣлеипомъ Творцомъ вселенной. Это отличіе человѣка 
отъ другихъ земпыхъ существъ проявляется наглядно 
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уй(е въ самомъ строеніи человѣческаго тѣла. Между тѣмъ 
какъ у животныхъ переднія и заднія конечности служатъ 
для опоры тѣла и передвиженій, у человѣка это двойное 
назначеніе выполняется однѣми нижними конечностями, 
а верхнія (руки) остаются свободными и служатъ для 
различныхъ дѣйствій, какъ орудія человѣческаго разума, 
при чемъ человѣкъ, въ отличіе отъ животныхъ, сохраня-
етъ постоянно вертикальное положеніе, какъ естественное. 
Но самыя существенныя особенности человѣческаго тѣла 
заключаются въ строеніи головы и органа голоса. Человѣ-
ческій черепъ отличается отъ черепа животныхъ несрав-
ненно ббльшимъ развитіемъ той части, которая заключа-
етъ въ себѣ мозгъ, вслѣдствіе чего и лицевой уголъ у чело-
вѣка имѣетъ гораздо ббльшую величину, чѣмъ у животныхъ, 
а передняя поверхность его головы образуетъ лицо, кото-
рое, по своей выразительности, т, е. способности отражать 
на себѣ разнообразная душевпыя ощущенія, рѣзко отли-
чается отъ вида головы животнаго. Наконецъ, органъ че-
ловѣческаго голоса, уже по самому физическому его стро-
енію, приспособленъ къ произнесенію самыхъ разнообраз-
ныхъ звуковъ, изъ сочетанія которыхъ образуется нлено-
раздгьльная рѣчь человѣка, служащая ему средствомъ для 
выражепія своихъ мыслей и сообщенія ихъ другимълюдямъ. 

Эти особенности въ строепіи человѣческаго тѣла, 
свойственныя какъ человѣку, достигшему высшихъ сте-
пеней развитія, такъ и находящемуся въ діікомъ состояніи, 
показываютъ, что уже въ физическомь отношеніи человѣ-
чсскій родъ нредставляетъ особый разрядъ существъ, вы-
соко стоящій падъ всѣми прочими земными существами. 
Хотя тѣло человѣка, не смотря на свойственныя ему осо-
бетіости и нредставляетъ во многихъ отношеніяхъ сход-
ство съ тѣломъ млекопитающихъ животныхъ, проявляю-
щееся въ строенін скелета, органопъ внѣштіхъ чувствъ, 
органовъ дыханія, пищеваренія н проч. но такое сходство 
не даетъ }іикаісого логкческаго оснонанія къ заключенію о 
какой либо общности человѣка съ ікпвотными или о про-
исхожденіи его отъ животныхъ, а можстъ быть объяснено 
лишь тѣмъ, что человѣкъ, подобно животнымъ, предпаз-
наченъ къ жизни на землѣ, почему и снабженъ отъ при-
роды соотвѣтственнымн тѣлеснгами органами, хотя зем-
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ная жизнь и не составляетъ всеП цѣли существованія 
человѣка. 

§ 3. Указанныя особенности въ наружномъ видѣ и 
строеніи тѣла человѣка служатъ внѣшнимъ выраженіемъ 
присущей ему внутренней духовной жизни, совершенно 
чуждой жнвотнымъ. Животное въ своихъ дѣйствіяхъ ру-
ководствуется исключительно инстинктомЪу т. е. свой-
ственною ему безотчетною наклонностью дѣлать то, что 
соотвѣтствз'етъ его природѣ и необходимо для поддержа-
нія его существованія. Рз'ководящій жнвотнымъ инстинктъ 
подобенъ слѣпымъ физическимъ силамъ природы, которыя 
дѣйствуютъ обыкновенно съ недоступными для человѣка 
точностью и правильностью (геометрически правильная 
кристализація снѣга, механизмы, приводимые въ дѣйствіе 
посредствомъ фнзическихъ силъ и проч.) Подобно этому 
и животныя (преимущественно низшіе ихъ виды, какъ-то: 
пчелы, муравьи и др.) способны къ правильнымъ и точ-
нымъ дѣнствіямъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, они, какъ и вся 
физическая природа, совершенно лишены способности са-
мостоятельно стремиться къ какимъ-либо усовершенство-
ваніямъ или улучшеніямъ въ своихъ дѣйствіяхъ и всегда 
остаются на той же степени совершенства, какая дана 
пмъ разъ отъ природы; только при содѣйствіи ухода и 
искусства человѣка, нѣкоторые виды животныхъ могутъ 
быть приручаемы съ измѣненіемъ даже природнаго ихъ 
инстинкта. 

Въ отличіе огь животныхъ, человѣкъ обладаетъ ра-
зумомг, посредствомъ котораго не только воспринимаетъ 
впечатлѣнія внѣшмяго міра, получаемыя имъ, какъ и жи-
вотными, чрезъ органы внѣшнихъ чувствъ, (т. е. зрѣніе, 
слухъ, обоняніе и проч.), но и сопоставляетъ эти впечат-
лѣнія одно съ другимъ и изъ такого сопоставленія выэо-
днгь общія понятія. Способность разума, которою одаренъ 
только человѣкъ, прямо указиваетъ на существованіе въ 
человѣческой природѣ особаго духовного начала пли души, 
такъ какъ эта способность не можегь быть объяснена про-
стымъ дѣйствіемъ физическихъ силъ природы. 

§ 4. Причины наблюдаемыхъ нами во внѣшнемъ міріі 
явленій мы называемъ вообще силами (сила тяжести, маг-
нетизмъ, электричество и проч.); въ этомъ смыслѣ и душа 
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человѣка, какъ причина разумной его дѣятельности, мо-
жетъ быть названа силою, но она есть сила, рѣзко отли-
чающаяся отъ дѣиствующихъ въ физической природѣ силъ: 
послѣднія возбуждаются вслѣдствіе взаимодѣйствія ве-
ществъ, тогда какъ челопѣческая душа должна быть раз-
сматриваема какъ сила невещественная, источникъ которой 
находится внѣ вещества. Хотя главнымъ органомъ разума 
въ тѣлѣ человѣка и является головной мозгъ, но самая 
дѣятельность разума не можетъ составлять простого фи-
зіологическаго отправленія мозга, который есть лишь про-
водникъ духовной силы, уімѣющей свойлсточникъ внѣ его. 
Такому заключенію нисколько не противорѣчнтъ тогь 
фактъ, что цѣятельность разума находится въ явной за-
висимости отъ состоянія мозга и что всякаго рода болѣз-
ііи, возникающія въ мозговомъ веществѣ, влекутъ за со-
бой разстройство этой дѣятельности; подобное разстрой-
ство объясняется лишь тѣмъ, что существеннымъ уаіо-
віемъ для правильнаго дѣйствія всякой силы предста-
вляется нормальное состояніе не только самаго ея источ-
ника, но п того органа илп проводника, чрезъ который 
сила проявляетъ свое дѣйствіе, 

§ 5. Человѣчество всегда было убѣждено въ существо-
ваніи особаго духовнаго начала въ природѣ человѣка и 
въ подтвержденіе этого уже со временъ древней филосо-
фіи приводились, между прочимъ, слѣдующія соображенія: 

1) Разумъ позпаетъ не только чувственные предметы, 
представлепіе о которыхъ получаетъ чрезъ органы внѣш-
иихъ чувствъ, но и понятія сверхчувственния или отвлечен-
ния, и для выраженія этихъ понятій во всѣхъ человѣче-
скихъ языкахъ существуетъ особый разрядъ словъ; такъ, 
понятія, выражаемыя словами: вѣра, надежда, любовь, до-
бродѣтель, порокъ и т. п., хотя и усвоиваются съ полною 
ясностью человѣческнмъ разумомъ, но не представляютъ 
собою чего-либо, что можно видѣть, слышать н осязать, 
или пзмѣрять II взвѣшнвать. Существование въ челопѣкѣ 
такихъ отвлеченпыхъ невещественнихъ понятій не можетъ 
быть разсматрнваемо какъ результатъ отнравленій веще-
ства головнаго мозга, такъ какъ никакая причина не мо-
жетъ произвести того, что не вытекаетъ пзъ ея сущности; 
нонятія невещсственныя должны имѣть и причину невеще-
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ственную, которую и составляегь невещественная душа 
человѣка. 

2) Человѣкъ не только познаетъ предметы чувствен-
ные и сверхчувственные, но и возвышается до ссиюсозкан/л, 
означая свое нредставленіе о собственной личности сло-
вомъ „я'. Понятіе, выражаемое этимъ словолгъ, предста-
вляется сознанію человѣка какъ нѣчто единое, цѣлое, и не-
раздѣльное, въ противоположность веществу и фнзическимъ 
силамъ, который могз-^тъ быть измѣряемы и раздѣляемы на 
части. Вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ сознаетъ, что онъ по-
стоянно представляеть собою одну и ту же личность нъ 
теченіе всей своей жизни, означая словомъ „я" неизмѣнно 
живущую въ немъ духовную силу, а не вещественное тѣло 
свое, подверл(енное постояннымъ измѣненіямъ. 

3) Разумъ, руководящій дѣятельностью человѣка, на-
нравляетъ его волю\не только къ чувственнымъ предме-
тамъ, связаннымъ съ\)рганическимп его потребностями, но 
и къ предметамъ, имѣющимъ возвышенный, идеальный ха-
рактеръ, откуда возникаютъ особыя духовния потребности 
человѣка, о которыхъ говорится далѣе. При этомъ воля, 
стремящаяся къ высшимъ духовнымъ цѣлямъ, вступаетъ 
нерѣдко въ борьбу съ чувственными позывами организма 
и подавляетъ ихъ. Такая способность воли можегь быть 
объяснена только двойственностью человѣческой природы, 
имѣющей, кромѣ вещественнаго тѣла, и невещественную 
душу. 

§ 6. Въ тѣсной связи съ духовнымъ началомъ нахо-
дится членораздіъльная рть человека, состоящая изъ строй-
ной системы голосовыхъ звуковъ, разнообразное сочетаніе 
которыхъ мениу собой образуегь слова, служащія для вы-
раженія мыслей человѣка. Указанное названіе'присвоива-
ется человѣческой рѣчи въ отличіе отъ простыхъ не'чле-
пораздѣлышхъ звуковъ, издаваемихъ животными для вы-
раженія своихъ стремленій и ощущеніГі. Въ томъ видѣ, 
въ какомъ человѣкъ пользуется дарованною ему способ-
ностью членораздѣльной рѣчи, т.-е. какъ средствомъ для 
сообщенія своихъ мыслей другимъ людямъ, способность 
эта является необходимымъ дополпеіііемъ человѣческаго 
разума, такъ какъ белъ этоіі способности чсловѣкъ ли-
шился бы возможности развиваться и совершенствоваться 
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н былъ бы осужденъ па постоянную неподвижность въ 
умственномъ отпошеніи. 

§ 7. Наконецъ, какъ существо разумное, человѣкъ, 
ВТ. отличіе отъ всѣхъ прочнхъ земныхъ существъ, обла-
цаетъ свободою воли. Такъ называется способность чело-
вѣка дѣйствовать въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ по ука-
заніямъ собственнаго разума съ яснымъ сознаніемъ зна-
ченія и цѣли своихъ дѣйствій. Въ мірѣ физическомъ всѣ 
явленія совершаются по неизмѣннымъ естественнымъ за-
конамъ природы, при чемъ каждое явленіе вытекаетъ нзъ 
другого, какъ необходимое его слѣдствіе; дѣйствія живот-
ныхъ, совершаемыя подъ вліяніемъ инстинкта, который по-
добенъ слѣпымъ силамъ природы (§ 3), не представляютъ 
въ этомъ отношеніи исключенія. Только сознательные по-
ступки человѣка являются результатомъ свободной его воли, 
составляющей отличительное свойство присущаго чело-
вѣку духовнаго начала, которое, въ отличіе отъ другихъ 
дѣйствующихъ въ природѣ силъ, не подчинено закону' 
слѣпой физической необходимости. 

§ 8 . П О Т Р Е Б Н О С Т И Ч Е Л О В Ъ К А . — Соотвѣтственно 
двойственности природы человѣка, ему свойственны двоя-
каго рода потребности: матеріальния и духовния. Мате-
ріальныя потребности обусловливаются необходимостью 
поддержанія и охраиенія физической жизни; къ нимъ от-
носятся: потребности въ пищѣ, жилищѣ, одеждѣ и проч. 
Но удовлетвореніе этихъ потребностей, общихъ человѣку 
съ животными, не составляетъ цѣлн земного его существо-
ванія, а служить лишь средствомъ къ удовлетворенію 
свойственныхъ исключительно человѣку духовныхъ потреб-
ностей: религіозной, нравственной, умственной и эстети-
ческой. 

§ 9. Потребность рслггг/о^кал состоитъ въ постоянпомъ 
стремлении человѣка къ живому общенію съ Богомъ^ какъ 
своимъ верховішмъ Создателемъ и возвышеннѣйшимъ перво-
образомъ. Эта потребность выражается въ релхиіи, подъ 
которою разумЬется совокупность всѣхъ вѣроваиій и уче-
ній, опредѣляющихъ отношеніе человѣка къ Божеству и 
витекающія отсюда религіозно-нравственпыіс его обязан-
ности. Релнгія служнтъ главною опорою для человѣка въ 
земномъ его сущсствованіи и даетъ ему силы и крѣпость 
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для бодраго перенесенія всѣхъ бѣдствій и страданій, съ 
которыми ііеизбѣжно соединяется эта жизнь. Какое важ-
ное значеніе имѣетъ религія для человѣка, видно у ж е и з ъ 
того, что съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ человѣчество, 
не было еще ни одного народа, совершенно лишеннаго 
представленій о Божествѣ и его отношеніяхъ къ человѣк}', 
на какой бы низкой ступени развитія народъ ни стоялъ. 
Хотя релйгія дикихъ племенъ выражается въ грубыхъ и 
несовершенныхъ формахъ, но самый фактъ ея существо-
ванія у всѣхъ народовъ свидѣтельствуетъ о незаглушимой 
потребности человѣческаго духа искать путей для обще-
нія съ Божествомъ. 

§ 10. Въ прямой связи съ. религіозною находится пот-
ребность нравственная, источиикомъ которой служить 
прирожденное человѣку нравственное чувство, побз'^лааю-
щее его стремиться къ добру и отвращаться отъ зла; это 
же чувство заставляетъ человѣка испытывать сострадапіе 
къ ближнимъ и самоотверженно помогать имъ. Неподкз'^п-
нымъ выразителемъ правственнаго чувства въ чеповѣкѣ 
служить его совѣсть, которая производить нравственную 
оцѣнку каждаго намѣренія и дѣйствія п, сообразно такой 
оцѣпкѣ, предпнсываетъ или запрещаетъ его совершеніе. 
Точное выполненіе предписываемаго совѣстью или воздер-
жаніе отъ запрещаемаго ею вызиваеть въ человѣкѣ чувство 
довольства и отрадное сознаніе исполненнаго долга, тѣмъ 
болѣе живое и глубокое, чѣмъ самоотвержеинѣе посту-
пилъ опъ иъ дапномъ случаѣ; напротивъ, если человѣкъ 
дѣйствуетъ вопреки велѣніямъ совѣсти, она вызываетъ въ 
душѣ его мучительныя чувствованія (угрызенія совѣсти). 

§ 1]. Ужтвенная потребность выражается въ стрем-
леніи человѣка къ пріобрѣтенію знаній. По свойству своей 
природы, человѣкъ стремится познать все его окружаю-
щее и иайти причины наблюдаел^ыхъ имъ явленій, при 
чемь всякая неизвѣстпость возбуждаетъ его любознатель-
ность и заставляетъ доискиваться истины; достиженіе же 
цѣли въ стремленіи иъ знанію и раскрытію истины вызы-
ваетъ въ немъ чувство удовлетворения. Такое свойство 
человѣческой природы проявляется уже въ любопытствѣ 
ребенка, постоянно разспрашивающаго окружающихъ обо 
всемъ, чтб остапавливаетъ на себѣ его внимапіе; впослѣд-
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ствіи же, съ дальнѣйшимъ развитіемъ ума, естественнай 
пытливость человѣка выражается въ формѣ стремленія къ 
пріобрѣтенію положительныхъ знаній. Этому стремленію 
своего ума человѣкъ обязанъ всѣми сдѣланными имъ от-
крытіями и изобрѣтеніями, обезпечивающими господствую-
щее его положеніе па землѣ среди другихъ земных-в су-
ществъ. 

§ 12. Наконецъ душѣ человѣка присуща и потреб-
ность эстетическая. Разнообразныя впечатлѣнія, произво-
днмыя величіемъ внѣшняго міра, способны вызывать въ че* 
ловѣкѣ такія душевныя настроенія, которыя, доставляя 
чистое II высокое наслажденіе, увлекаютъ мысль его къ 
идеальнымъ предметамъ. Подобное же воздѣйствіе на че-
ловѣка способны производить и такъ-называемыя изщнъич 
искусства (поэзія, музыка, живопись, скульптура и архи-
тектура), которыя даюгь возможность всякому, обладаю-
щему соотвѣтственнымн талантами и подготовкой, выра-
жать возвышенішя настроенія своей души въ доступной 
чувствамъ художественной формѣ ядѣйствуя посредствомъ 
этой формы на душу другихъ людей, возбуждать и въ 
нихъ такія же возвышенныя пастроенія. Изящныя искус-
ства, сЛужащія къ удовлетворенію эстетической уютреб-
ности, имѣютъ важное значеніе въ жизни человѣкА, такъ 
какъ, отвлекая его мысль отъ матеріалыіыхъ житейскихъ 
заботь и чувственныхъ побулаеній и направляя ее къ 
міру идеальному, они содѣйствуютъ преобладанію духов-
ной жизни надъ физическою. 

(_§ 13, Все сказанное объ отличительныхъ свойствахъ 
и потрсбностяхъ природы человѣка приводить къ убѣжде-
нію въ томъ, что родъ человѣческій представляетъ собою 
совершенно особый разрядъ существъ, рѣзко отличающійся 
отъ всѣхъ другихъ существъ, населяющихъ землю. Создан-
ный по образу и подобію Боисію челопѣкъ является царемъ 
природы, которому, по свидѣтельству библіи (Бытія 1,26), 
дано было „владычество иадъ рыбами морскими, надъ пти-
цами небесными, надъ животными и всею землею и надъ 
всѣми гадами, пресмыкающимися по землѣ". Пользуясь да-
роиаиными ему преимуществами, человѣкъ господствует'!, 
надъ природой, покоряетъ ее н застапляепэ служить себЬ 
всѣ силы, в'ь ней заключающіяся; вмѣстѣ съ тѣмъ, въ от-
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личіе огь прочнхъ земныхъ существъ, человѣкъ, обладаеіт. 
самою неограниченною способностью къ развитію и совер-
шенствованію дарованныхъ ему душевнЪіхъ силъ, и эта 
его способность никогда не ослабѣваегь въ своей энергіи^ 

§ 14. Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь О Б Щ Е Ж И Т І Я . — Сознаніе 
людьми общности ихъ природы и жизненныхъ потребностей 
побуждаетъ ихъ стремиться къ совмѣстной окизни другь 
съ другомъ, и стремленіе это въ такой степени присуще 
человѣку, что отдѣленіе отъ сообщества съ другими визы-
ваетъ въ немъ обыкновенно мучительныя душевныя 
чувствованіяі Провидѣніе, вложивъ такое стремленіе въ 
человѣка и надѣливъ его чуждою животнымъ способностью 
членораздѣльной рѣчи, какъ орудіемъ для сношеній съ се-
бѣ подобными, тѣмъ самымъ указало уже, что онъ пред-
назначенъ къ о&хцеоюитію. И дѣйстпительно, съ тѣхъ поръ, 
какъ родъ человѣческій существуетъ наземлЬ, люди всегда 
жили и продолжаютъ жить не отдѣльно одинъ отъ другого, 
а въ составѣ цѣлыхъ общественныхъ союзовъ, въ кото-
рыхъ взаимно помогаютъ другъ дрзту въ охраненіи п 
поддержаніи жизни. 

§ 15. Только при совмѣстной жизни съ другими людь-
ми человѣкъ ьгожетъ достигать полнаго удовлетворепія 
всѣхъ своихъ потребностей, какъ матеріальныхъ, такъ и 
духовныхъ. Чтобы имѣть въ своемъ распоряжепіи всѣ 
предметы, необходимые для удовлетворенія потребностей 
въ пищѣ, одеждѣ, жнлищѣ и т. п., человѣкъ должепъ до-
быть, прежде всего, каждый иредметъ въ сыромъ видѣ 
нзъ иѣдръ природы, подвергнуть его затѣмъ надлежащей 
обработкѣ, чтобы сдѣлать годнымъ къ употреблению, и, на-
конецъ, доставить его изъ того мѣста, гдѣ онъ добыгь и 
обработанъ, туда, гдѣонъ долженъ поступить въ употреб-
ление; все это требустъ постоянпаго и пеустаннаго труда 
со стороны человека. Точно такъ же для удовлетворения 
духовныхъ потребностей необходимо, чтобы человѣческій 
трудъ прилагался постоянно къ развитію н поддержанію 
всего, что требуется религіею и нравственностью, къ раз-
работка и распространенію паучііыхъ зпаній, къ занятію 
изящными искусствами и т. п. Но очевидно, что для от-
дѣльнаго человѣка представляется безусловно невозмож-
іплмъ успѣшно заниматься всѣми видами физическаго и 



духовнаго трудй, связанными Сѣ 
ребностями, и онъ нензбѣжно долженъ or • - ^ ^ 
дѣятельносгь какимъ-либо однимъ видомъ трудсГГ'^вадас^ 
часть вырабатываемыхъ имъ предметовъ въ пользу дру-
гихъ людей и получая отъ нихъ, взамѣнъ того, необходи-
мые ему предметы, добытые нхъ трудомъ. Такимъ обра-
зомъ въ человѣческомъ обществѣ вознпкаегь раздѣленіе 
труда, при чемъ каждый человѣкъ, посвящая свою дѣя-
тельность лишь отдѣльной его отрасли, получаетъ возмож-
ность пріобрѣсти въ ней болѣе опытности и '̂̂ мѣнія, чѣмъ 
занимаясь одновременно многими видами труда. Такое же 
раздѣлёніе труда и происходящій вслѣдствіе того взаим-
ный обмѣнъ между людьми предметовъ, вырабатываемыхъ 
трудомъ каждаго изь нихъ, возможны только при сов-
мѣстной жизни люден и постоянныхъ ихъ между собой 
сношеніяхъ, т.-е. при условіи общеоіситія. 

§ 16, Произведенія физическаго п духовнаго труда 
создаваемыя усиліями человѣка, передаются въ человѣче-
ствѣ отъ одного поколѣнія другому; при этомъ каждое 
послѣдующее поколѣніе получаетъ въ наслѣдіе отъ преды-
дущаго, какъ выработанные трудами послѣдняго разно-
образные предметы, имѣющіе отношеніе къ матеріальнымъ 
нуждамъ человѣка, такъ и все добытое уже умственное 
богатство, связанное съ духовными потребностями чело-
вѣческой природы, въ видѣ наукъ и искусствъ. Такимъ 
образомъ, каждому -новому поколѣнію приходится лишь 

^ продолжать дѣло прежнихъ поколѣній: все духовное и ма-
^/ІГігё^>І9льное богатство, какимъ владѣетъ теперь человѣче-

достигнутое имъ благосостояніе представляютъ со-
бою .^^-зультатъ трудовъ всѣхъ предшествовавшихъ поко-
лѣній,"<|^полняемый и развиваемый настоящимъ- поколЬ-
ніемъ.гТ^кая же преемственная передача и сохраненіе въ 
человѣчі^скомъ родѣ духовныхъ и матеріальпыхъ богатствт. 

„возможны опять-таки не иначе, какъ пргг ус-ювіи посто-
янной совмѣстной жизни людей пли общежитія. —" 

§ 17 З А К О Н Ы Н Р А Н С Т В Е І І Н Ы Е И Ю І Ч І Д Н Ч Е С К І Е — 
Главнымь основаніемъ, поддерживающимъ и охраняю-
пщмъ прочность человѣчсскаго общежитія, служитъ врож-
денное человеку нравственное чувство (§ 10), побуждаю-
щее его относиться съ уваженіемт. кь иіітересамъ другихъ 
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людей; Ц почитать въ нихъ человѣческое достоинство. Уста-
новленный на оснопаніи требованій этого чувства прави-
ла, Опредѣляющія признаки нравственннхъ и безнрав-
ственныхъ поступковъ человѣка, называются законами 
нравственными. Но нарушеніе закона, имѣющаго харак-
теръ лишь нравственный, не подлежигь человѣческому 
правосудію и находить себѣ въ этой жизни судью только 
въ голосѣ собственной совѣсти человѣка. Между тѣмъ, 
среди человѣческаго обиіества могутъ встрѣчаться отдѣль-
ные люди, не повинующіеся всегда голосу своего нрав-
ственнаго чувства и, по чѣмъ или другимъ побужденіямъ, 
совершающіе такія дѣйствія, которыми нарушаются ин-
тересы другихъ людей. Отсюда возникаегь необходимость 
въ существованіи, для охраненія общежитія, сверхъ нрав-
ственныхъ, еще и такихъ законовъ, соблюденіе которыхг 
требовалось бы обязательно отъ всѣхъ людей подъ угрозой 
наказанія. Эти послѣдніе законы, не могущіе никогда про-
тиворѣчить нравственнымъ, носятъ, какъ уже сказано 
(§ 1), названіе юридических^ или положительныхъ] они 
издаются и охраняются общественною властью, обладаю-
щею необходимою для того внѣшнею принудительною си-
лою. Съ цѣлью обезпеченія всеобщей безопасности и бла-
госостоянія, юридическіе законы опредѣляютъ тѣ отноше-
нія, какія должны существовать межиу людьми при совмѣст-
ной ихъ жизни, равно какъ и тѣ дѣйствія, какія каж-
дому человѣку запрещается или предписывается совершать 
относительно другихъ людей и цѣлаго общества; для ограж-
денія же этихъ опредѣленій отъ произвольныхъ наш 
шеній, всякій ихъ нарушитель подвергается, по р ѣ ш е ^ 
общественной власти, болѣе или менѣе тяжкой отвѣт^Тн-
ности. 

Существованіемъ юридическихъ законовъ нискй^ко не 
умаляется и не ослабляется все значеніе и і ^ ш о с т ь 
нравствеиішхъ началъ для человѣческаго общежитЦ"^ Юри-
дическіе законы только дополняютъ правственния " ^ a s f r 
ла, давая нЬкоторымъ пзъ нихъ болѣе опредѣлеііпуюфо^ 
му, чѣмъ невнятныя иногда впушенія совѣсти, и сами 
осповываютъ всю свою с и л у п авторитетъ па полномі 
согласіи съ нравственнымъ чувствомь человѣка. Но одни-
ми юридическими законами общежитіе не могло бы дер-
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жаться и одна угроза иаказаніемъ не могла бы удержать 
людей отъ ихъ нарушенія. Эта угроза можетъ имѣть зна-
ченіе лишь для незначительнаго сравнительно числа нрав-
ственно испорченныхъ людей. Большинство же воздер-
живается огь нарушеній закона не изъ страха наказа-
ній, а въ силу присущаго человѣку нравственнаго чув-
ства, Отсюда слѣдуетъ, что основнымъ началомъ, соеди-
няющимъ людей въ одно стройное цѣлое, называемое обще-
житіемъ, является вложенное въ человѣка Самимъ Богомъ 
и тѣсно связанное съ религіею нравственное чувство, а 
затѣмъ уже, какъ начало подкрѣпляющее и дополняющее 
ііравственныя правила, являются законы юридическіе или 
положительные. 

Ученіе о нравственныхъ законахъ называется нравст-
венностью, а также этикою или моралью, а ученіе о зако-
нахъ юридическихъ—право.иг, а также правовѣ&ѣніемъ или 
юриспруденціею; при сокращенномъ же изложеніи свѣдѣ-
ній изъ этихъ послѣднихъ законовъ въ томъ видѣ, какъ 
они преподаются въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, имъ 
присвоивается обыкновенно названіе законовѣдѣнія. 



О Т Д Ъ Л Ъ П Е Р В Ы Й . 

Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т Ь . 
I. Основы нравственности. 

§ 18. Н Р А В С Т В Е Н Н О Е Ч У В С Т В О. — Человѣческому 
разуму присущи огь природы опредѣлеиныя представле-
йія о нравственномъ добрѣ и злѣ, на основаніи которыхъ 
онъ разли^аегь, какъ въ дѣйствіяхъ другихъ людей, такъ 
и въ собственныхт» поступкахъ, побужденія добрыя и злыя, 
честныя и безчестныя, нравственныя и, безнравственныя. 
Представленія эти не составляюгь пронзвольнаго нзобрѣ-
тенія человѣческаго ума, а, какъ уже сказано (§ 17), воз-
никаютъ изъ врожденнаго человѣку нравственного чувства, 
которое влечетъ его къ добру и отвращаетъ отъ зла. Огь 
воли человѣка не зависитъ заглушить въ себѣ это чувство, 
которое свойственно вообще всѣмъ людямъ, и какъ бы глу-
боко ни палъ человѣкъ въ нравственномъ одичаніи, онъ 
никогда не можегь подавить въ себѣ голосъ нравствен-
наго чувства и будетъ самъ презирать себя въ глубинѣ 
своей души н почитать добро, отъ котораго отвернулся; 
отсутствіе же или значительное ослабленіе нравствен наго 
чувства въ отдѣльномъ человѣкѣ служить обыкновенно 
признакомъ ненормальности душевнаго его состоянія. Изъ 
такихъ-то, несомнѣнно присущихъ человѣческому разуму, 
коренныхъ представленій о добрѣ и злѣ выводятся нрав-
ственные законы. 

§ 19. Этимологическое происхожденіе слова «нрав-
ственность» показываетъ, что нравственное чувство со-
ставляетъ постоянное и нензмѣнно присущее прпродѣ че-
ловѣка свойство. Это слово имѣетъ одинаковый корень сь 
глаголомъ .нравиться", а также съ существительнымъ 
«нравы> (обычаи), т.-е.означаетъ, съ одной стороны, нѣчто 
нравящееся человѣку, какъ совпадающее съ требованіями 
его природы, а съ другой,—нѣчто постоянное, и не подле-
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жащее измѣненіямъ. Однозначащія съ словомъ „нравствен-
ность" выраженія «этика» и „мораль" (изъ которыхъ первое— 
греческаго, а второе—латинскаго происхожденія) тоже озна-
чаютъ постоянное, устойчивое и неизмѣнное начало, руко-
водящее дѣиствіями человѣка. 

§ 20. Нравственнымъ законамъ подчиненъ только че-
ловѣкъ. Если же ми наблюдаемъдѣйствіе какой либо силы 
природы, то каковы-бы ни были его результаты, мы не мо-
жемъ сказать, что эта сила дѣйствовала нравственно или 
безнравственно. Такъ, если уларъ грома убиваегь чело-
вѣка, мы убѣждены, что эта сила произвела такое дѣй-
ствіе, подчиняясь разъ-навсегда установленнымъ для нея 
законамъ природы и не отдавая себѣ отчета въ происшед-
піемъ результатѣ; равнымъ образомъ, когда одно живот-
ное пожираетъ другое или причиняетъ какой нибудь вредъ 
человѣку, мы неможемъ назвать этого дѣйствія нравствеи-
нымъили безнравственнымъ, зная, что животное безотчетно 
подчиняется въ своихъ дѣйствіяхъ лишь врожденному ин-
стинкту, побуждающему его стремиться къ подцержанію и 
охраненію своей жизни. Понятія «нравственность" и „без-
правственность» прилагаются только къ сознатсльнымъ по-
буждепіямъ, руководящимъ дѣйствіями человѣка, какъ су-
щества, одареннаго разумомъ и свободою воли (§ 7). 

§ 21. С в я з ь Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т И с ъ Р Е Л И Г І Е Ю . — 
Нравственное чувство, какъ было указано выше (§ 10), 
находится въ тѣсной связи съ религіозною потребностью 
человѣка, которая выражается въ постоянномъ его стрем-
лепіи къ живому общенію съ Богомъ. Но эта связь прав-
ственпостн съ религіею получила всеобъемлющее значе-
ніе лишь въ христіанствѣ. Въ существовавшихъ же до 
христіанства языческихъ религіяхъ древняго греко-римскаго 
міра представленіе о Божествѣ не соединялось съ представле-
ніемъ объ источникѣ правственнаго добра, и потому эти рели-
пи пе заключали въ себѣ нравствепныхъ предписаній, 
хотя нравственное чувство И пе могло никогда ВПОЛСІѢ 
заглохнуть въ сердцахъ людей, Учепіе о правственпости 
составляло въ образоваіпіомъ греко-римскомт. мірѣ лишь 
предметъ философскихъ умозрѣпій, которыя имѣли въ 
исторіи человѣчества то значеніе, что подготовили почву' 
къ усвоенію н пониманію всей глубины христіанскаго уче-



— 15 — 

нія и тѣмъ облегчили распространеніе христіанства. Но 
сами по себѣ философскія разсужденія о нравственности 
не могли получить большого вліянія на общество, такъ 
какъ всегда оставались достояніемъ лишь незначительнаго 
числа образованныхъ людей и не проникали въ народный 
массы; къ тому же нравственныя правила, составляющія 
лишь простой плодъ человѣческихъ разсужденій и не 
поставленныя въ связь съ Божественною волею, какъ 
своимъ первоисточникомъ, никогда не могутъ заслужить 
уваженіе и пользоваться довѣріемъ въ глазахъ массы 
людей. Послѣдствіемъ такого іюложенія вещей былъ со-
вершенный упадокъ нравственности въ языческомъ мірѣ, 
и люди, лишенные всякаго руководящаго начала въ жизни, 
искали удовлетворенія въ необузданномъ развратѣ и гру-
бой чувственности; но подобныя стремленія никогда не 
могутъ удовлетворить духовной природы человѣка, вслѣд-
ствіе чего всеобщее отчаяніе мало по малу овладѣло язы-
ческимъ міромъ. 

§ 22. Тогда-то, по соизволенію Божественнаго Промысла, 
произошло чудесное событіе воплощенія Сына Божія на 
землѣ, явившагося, по выраженію Св. Писанія (Галат. 4. 4 ), 
,,когда пришла полнота времени", чтобы переродить пад-
шую природу человѣка и обновить міръ, погрязшій въ 
грѣхахъ и порокахъ. Христіанство раскрыло человѣчеству, 
что источникъ нравствеинаго добра есть Сама Божествен-
ная вам и что нравственный законъ есть внутренній за-
конъ Божій, „паписаиный въ сердцахъ" людей (Римл. 2, 
15); если Самъ Богь, создавъ человѣка, подчинилъ духов-
ную его природу нравственному закону, то и соблюденіе 
человѣкомъ этого закона есть требованіе Божественной 
воли, а нарушеиіе его есть грѣхъ противъ Бога. Въ лицѣ 
Сына Своего, иоплотившагося въ человѣческой прпродѣ, 
Богъ далъ людямъ идеалъ нравствеинаго совершенства, 
подражать которому они должны стремиться; если же 
идеалъ этотъ ии для кого изъ людей иедостижимъ иъ пол-
ной мѣрѣ, t o въ этомъ и выражается божествеіиюе его 
происхождеиіе. Христіаискос ученіе, въ связи со всею 
земною жизнью Христа, его страданіями, смертью и вос-
кресеиіемъ, произвело столь неотразимое впсчатлѣніе иа 
человѣчество, что Божественная личность Христа напсег-
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да останется путеводною звѣздо» человѣчества и непоко-
лебимою опорой для постояннаго нравственнаго совершен-
ствовапія людей: всякое общеніе съ Христомъ чрезъ вѣру 
и любовь къ Нему всегда будетъ облагораживать чело-
вѣка и возвышать его духъ, а всякое отчужденіе отъ 
Христа будетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ огрубѣніе ду-
ховной природы человѣка. 

, ,Я свѣтъ міру",—сказалъ Божественный Основатель 
христіанства;—„кто послѣдуетъ за Мною, тогь не будетъ 
ходить во тьмѣ^ но будетъ имѣть свѣтъ жизни" (Іоан. 8, 
12). „Я есмь лоза, а вы вѣтви",—говорилъ далѣе Хри-
стосъ;—„<5езг Меня не можете дѣлать ничего^* (Іоан. 15, 5). 
Въ Своемъ словѣ и Своемъ приліѣрѣ Христосъ содѣлался 
для насъ нутемь, ведущимъ къ истинной жизни, и запо-
вѣдалъ намъ то нравственное ученіе, въ которомъ ^нѣтъ 
ни заблужденія, ни нечистыхъ побуаденій, пи лукавства" 
(I Ѳессал. 2, 3). „Кто учитъ иному, тотъ гордъ, ничего не 
знаетъ, но зараженъ страстью къ состязаніямъ и слово-
преніямъ, отъ которыхъ происходятъ зависть, распри, зло-
рѣчія, лукавыя подозрѣнія, пустые споры между людьми 
поврежденпаго ума, чулаыми истины"... (I Тим. б, 3—5). 

Въ христіанствЬ нравственное чувство человѣка сли-
лось нераздельно съ религіознымъ, вслѣдствіе чего и нрав-
ственное ученіе можетъ быть основано только на религіи. 
Имѣя столь прочную основу, нравственное ученіе прони-
каетъ вмѣстѣ съ религіею во всѣ классы человѣческаго 
общества, образованные и необразованные, п дѣлается до-
ступны мъ всѣмъ и каждому. 

§ 2 3 . В Ы С Ш Е Е Б Л А Г О Ч Е Л О В Е К А.—Всякое созна-
тельное дѣйствіе человѣка совершается нмъ для достиже-
нія какой-либо опредѣленной цѣли, которая, въ свою оче-
редь, служить средствомъ для достиженія другой, высшей 
цѣли, а эта послѣдняя является опять средствомъ для 
третьей цѣлн, и т. д. Но очевидно, что такой последова-
тельный рядъ цЬлей, являющихся въ дЬйствіяхъ человЬ-
ка средствами одна въ отношеніп другой, долженъ замы-
каться одною конечною или верховною цѣлью, осмысливаю-
щею и приводящею къ единстоу всѣ прочія, подчинсн-
ныя ей, цѣли. Въ сознательномъ стремленіи человЬка 
къ достиженію такой конечной цѣли сцоп.чъ дЬйстпій к 
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всего своего земного существованія заключается высшее 
его благо. 

Вопросъ о томъ, въ чемъ состоитъ эта конечная цѣль и 
въ чемъ долн^енъ человѣкъ искать высшее свое благо, 
есть основной вопросъ человѣческой жизни, такъ какъ 
только ясное разрѣшеніе этого вопроса можетъ установить 
твердое руководящее начало д л̂я всѣхъ сознательныхъ по-
ступковъ человѣка и для опредѣленія различія между 
нравственнымъ добромъ и зломъ. Важность вопроса о выс-
шемъ благѣ сознавалась уже въ древнемъ мірѣ, вслѣдствіе 
чего вопросъ этотъ подвергался разнообразнымъ обсужде-
ніямъ въ языческой философіи, какъ обсуждается и въ на-
стоящее время *). Но многовѣконой опытъ человѣчества 
показалъ безуспѣшность всѣхъ попытокъ разрѣшить этотъ 
вопросъ плодотворно для жизни человѣка простыми уси-
ліями человѣческаго разума, не опирающимися на Боже-
ственное откровеніе. 

§ 24. Человѣкъ, какъ уже было сказано (§ 8), имѣетъ 
потребности матеріальныя, общія ему съ животными, и ду-
ховныя, составляющія отличительную его особенность. 
Средства для удовлетворенія своихъ потребностей чело-
вѣкъ находить въ различныхъ внѣшнихъ предметахъ, со-
ставляющихъ матеріальное его достояніе, къ пріобрѣтенію 
котораго онъ, по необходимости, стремится. Но слѣдуетъ-
ли человѣку искать высшее свое благо въ обладаніи воз-
можно-ббльшимъ матеріальнымъ богатствомъ сь цѣлью до-
ставленія себѣ ббльшихъ удобствъ въ жизни и болѣе y jon-
ченнаго удовлетворенія своихъ потребностей? Этотъ воп. 
росъ можетъ быть разрѣшенъ не иначе, какъ въ отріі-
цательномъ смыслѣ уже потому, что высшее благо должно 
быть верховіюю цѣлью человѣческаго существованія и слѣ-
довательно составлять само себѣ цѣль, а не быть лишь сред-
ствомъ къ достижению друпіхъ цѣлей въ земной жизни 
человѣка. Вмѣстѣ съ тѣмъ, стремленіе къ чрезмѣрному 
материальному богатству, какъ средству для достиженія 
счастія на землѣ, оказывается явно ошибочнымъ, такъ 

*) Къ числу философскихъ ученій, касающихся этого вопроса, 
относятся древііія учеііія эпикуреизма и стоицизма и ііовѣйшія уче-
нія пессимизма (Шопеіігауеръ, Гартманъ) н ути.гитариз.ш (Бен-
тамъ, ЛІилль^ Спеисеръ), 
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какъ уже изъ повседнёвнаго опыта жизни извѣстно, что 
само по себѣ богатство далеко не обезпечнваетъ человѣ-
ческаго благополучія, а {іапротивъ имѣетъ перѣдко своимъ 
послѣдствірмъ развитіе наклонностей къ необузданной 
роскоши и другимъ вреднымъ привычкамъ. Чтобы удовле-
творить свои необходимый потребности, человѣкъ и не 
нуждается въ чрезмѣрномъ обогащеніи; для достиженія 
же спокойствія и сравнительнаго довольства въ жизни 
онъ долженъ стремиться скорѣе къ возможному ограниченію 
своихъ матеріальныхъ потребностей Мелшу тѣмъ, развіітіе 
жадныхъ стремленій къ чрезмѣрному обогащенію и рос-
коши, при ихъ недоступности для большинства людей, 
порождаетъ между ними рзаимную зависть и недоброже-
лательство, легко переходящія въ ненависть и вражду; 
при такихъ-же условіяхъ добрыя отношенія между людьми 
становятся невозможными, и, какъ показываетъ опытъ 
исторіи, съ усиленіемъ подобныхъ стремленій въ ущербъ 
духовнымъ интересамъ, человѣческія общества всегда при-
ходятъ въ упадокъ и разстройство. Къ тому-же, никакое 
матеріальиое богатство не ліожетъ считаться вполнѣ проч-
нымъ достояніемъ его владѣльца, а чѣмъ болѣе человѣкъ 
привыкаетъ къ изобилію въ матеріальныхъ средствахъ къ 
жизни, чѣмъ труднѣе мирится онъ съ ихъ утратой или 
оскудѣніемъ. Наконецъ, алчныя стремленія къ богатству 
не только не совершенствуютъ человѣческой природы, а, 
напротивъ, унижаютъ ее, дѣлая человѣка рабомъ корысти 
и лишая его нравственной свободы. „Желающіе обога-
щаться впадаютъ въ искушеніе..., ибо корень всѣхъ золъ 
есть сребролюбіе" (I Тим. 6, 9 и 10). «Берегитесь любостя-
жанія,—поучаегь насъ Самъ Божественный Учитель,—ибо 
жизнь человѣка не зависитъ o n . изобилія его имѣиія" 
(Лук. 12, 15). 

§ 25. Но если высшее благо человѣка пе можетъ за-
ключаться въ иакопленіи чрезмѣрныхъ матеріальныхъ 
богатствъ, то не слѣдуетъ-ли искать его въ чувственныхъ 
влечсніяхъ, связапішхъ съ физическою стороной человѣ-
ческой природы? Эти влеченія, свойствеиныя какъ чело-
вѣку, такъ и животнымъ, обусловливаются, во гіервыхъ, 
необходимостью поддержанія жизіиі, чѣмъ вызывается пот-
ребность въ пищѣ, жилищѣ и проч. и, во вторыхъ, ие-
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обходимостью размноженія рода, для чего служить при-
родное половое чувство. Но іінстинктъ животнаго, какъ 
сила, дѣйствующая всегда цѣлесообразно (§ 3), поб}'ждаетъ 
его удовлетворять эти потребности лишь въ той мѣрѣ, 
какъ это вызывается дѣйствительными требованіями самой 
его природы, вслѣдствіе чего животное неспособно къ 
излишествамъ въ этомъ отношеніи, Человѣкъ же, въ слу-
чаѣ извращенности его нравственныхъ наклонностей, спо-
собенъ иногда сознательно искать въ чувственныхъ вле-
ченіяхъ самостоятельную цѣль жизни, возбуждая въ себѣ 
даже искуственно животные инстинкты, и предаваться 
всякаго рода излишествамъ, чтб и проявляется въ такихъ 
пороках^, какъ чревоугодіе, пьянство и половой развраі-ь, 
неминуемо разотроивающихъ здоровье и унижающихъ 
человѣческое достоинство. Подобные чувственные пороки 
уже не только не вытекаютъ изъ физическихъ потребно-
стей человѣка, но прямо нарушаютъ нормальное удовле-
твореніе этихъ потребностей. Развитіе такихъ пороковъ 
неизбѣжно влечетъ за собой не только нравственное рас-
тлѣніе и разрушеніе здоровья предающагося пмъ чело-
вѣка, но физическое и психическое лырожденіе и даже 
вымираніе цѣлыхъ человѣческихъ поколѣній. 

§ 26. Послѣ сказаннаго представляется непреложною 
истиной, что высшее благо человѣка можетъ заключаться 
лгть въ удовлетворен!» потребностей духовной природы, 
возвышающей его падъ всѣмъ физическимъ міромъ. Для 
побувденія къ тому, чтобы человѣкъ не забывалъ о су-
ществгнныхъ потребностяхъ своего духа, природа одари-
ла его чувствомъ непреодолимаго къ нимъ влеченія, но 
болѣе чистымъ, прочнымъ и возвышеннымъ, чѣмъ то, ка-
кое онъ испытываетъ въ отношеніи своихъ физичёскихі 
потребностей. Изъ всѣхъ же духовпыхъ потребностей го-
сподствующею падъ прочими и паиболѣе способною овла-
дѣвать цсѣмъ духовнымъ существомъ человѣка является 
потребность рслигіозиая] основное свойство человѣческаго 
духа состоитъ въ стремленіи къ общенію съ Богомъ, какъ 
первопачалышм'ь источникомъ всего истиннаго, добраго 
и прекраснаго; только проникііувшнсь до глубины 
такимъ стремленіемъ и принявъ его за руководящее па-
чало всѣхъ своихъ дѣйствій, человѣкъ можетъ достигать 
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и въ этой земной жизни іістиннаго счастія; въ противномъ 
же случаѣ, лишаясь главнѣйшей нравственной опоры, онъ 
отдается на произволъ страстей іі дѣлается добровольною 
жертвой всякаго зла, ведущаго къ духовной и тѣлеснон 
гибели. „Что посметь человѣкъ, то и пожнетъ; сѣющій въ 
плоть свою огь плоти пожнетъ тлѣніе, а сѣющій въ духъ 
отъ духа пожнетъ жизнь вѣчную" (Галат. 6,7 и 8). Такимъ 
образомъ и разрѣшеніе вопроса о томъ, въ чемъ состоитъ 
конечная цѣль земного существованія человѣка и высшее 
его благо, можно искать только въ религіозномъ ученіи. 

§ 27. Эту конечную цѣль христіанская религія ука-
зываетъ въ стремленіи человѣка, чрезъ выполненіе и.\Гь 
евангельскихъ завѣтовъ, къ высшему духовному совершен-
ству, по слову Спасителя; „Будьте совершенны, какъ со-
вершенъ Отецъ ваш> Небесный" (Матѳ. 5, 48). Но, вмѣ-
стѣ съ тѣмъ, религія, хотя и считаетъ особою заслугою 
для человѣка полное отреченіе отъ всѣхъ земпыхъ благъ, 
по не исключаетъ безусловно и другихъ, второстепенныхъ, 
жизненныхъ цѣлей челоиѣка, а лишь предостерегаетъ его, 
чтобы онъ не искалъ оъ земныхъ интересахъ высшаго 
своего блага; самое осуществленіе конечной или верховной 
цѣли человѣческаго существовапія было бы невозможно, 
если бы человѣкъ и въ этой земной жизни не имѣлъ ука-
заннаго ему Провидѣніемъ временного призвапія, въ 
которомъ должепъ дѣйствобать па служеніе Богу и ближ-
пимъ. Посредствомъ разумпаго, прилежпаго и честнаго 
труда человѣкъ можеть достигать сравнительпаго благо-
денствія и въ земной жизни, которое заключается прежде 
всего въ нравственной чистотѣ и гармоническомъ разви-
тіи всѣхъ сллъ своей духовной природы; затѣмъ земное 
счастіе состоитъ въ тѣлесиыхъ благахъ, къ которымъ пре-
имущественно относятся здоровье, крѣпость н выносли-
вость тѣла, и пакопецъ уже—въ обладаніи необходимыми 
матеріальпыми средствами. Но, стремясь къ пріобрѣтенію 
преходящихъ земныхъ благъ, чсловѣкъ должепъ смотрѣть 
па ігихъ ^ишь какъ на средство къ достпжепію своей ко-
нечной цѣли, помня слова Спасителя: „Какая польза че-
ловѣку, если опъ пріобрѣтетъ весь міръ, а душѣ своей 
повредить?" (Мато. 16, 26), 
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П. Нравственныя обязанности человѣка. 

§ 2 8 . ЗНАЧЕНІЕ НРАВСТВЕН и и х ъ ОБЯЗАННО-
СТЕЙ.—Стремлсніс человѣка къ достиженію конечной цѣ-
лн земного существованія и высшаго своего блага порож-
даегь для. него отдѣльныя нравственныя обязанности, ви-
текающія изъ требованій нравственнаго закона, которому 
подчиненъ человѣкъ. Невыполненіе этихъ обязанностей, 
само по себѣ, не іюдлежитъ человѣческому правосудію, 
если оно не соединяется съ нарушеніемъ юридическаго 
закона »§ 17), а находить въ этой жизни своего судью 
лишь въ голосѣ человѣческой совѣсти. Но не рѣдко и 
въ этой жизни нравственное поведение получаетъ уже 
свою награду, а безнравственное—свое наказаніе; такъ, 
первое нмѣетъ обыкновенно своимъ послѣдствіемъ свѣ-
жесть и бодрость душевныхъ и тѣлесныхъ силъ^ уваженіе, 
любовь и довѣріе со стороны другихъ людей^ тогда какъ 
послѣднее разслабляетъ душевныя и тѣлесныя силы п на-
влекаетъ на человѣка презрѣніе и ненависть со стороны 
другихъ. Побудительною причиной нравственнаго поведе-
нія не должно быть, однако, ожиданіе какихъ либо наг-
радъ или выгодъ въ этомъ мірѣ, потому что не въ этихъ 
наградахъ и выгодахъ заключается высшее благо человѣ-
ка. Побудительною причиной нравственнаго поведенія дол-
жна быть лишь любовь къ Богу, какъ Создателю нравствен-
наго закона 22). 

§ 29. ДОБРОДЪТЕЛЬ и п о р о к ъ . — П р и неуклон-
номъ стремлеыіи человѣка къ выполненію нравственпыхъ 
обязанностей, въ немъ вырабатывается постепенно привыч-
ка къ нравственной дѣятельности; такое качество носнтъ 
названіе нравственной добродетели. Развитіе п укорененіе 
иъ себѣ добродѣтельныхъ качествъ посредствомъ постоян-
ной борьбы съ дурными наклонностями имѣетъ весьма 
важное значепіе для человѣка, такъ какъ облегчаетъ ему 
въ течсніе всей его жизни точное выполненіе нравствен-
наго закона. Ученіе о нравственпыхъ добродѣтеляхъ воз-
никло еще въ древней философіи съ раздѣленіемъ ихъ на 
четыре главные вида: мудрость, справедливость, мужество 
и умѣрснность. Опредѣленіе каждой изъ этихъ цобродѣте-
лей излагается ниже. 
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Противоположность добродѣтели представляетъ порокъ, 
подъ которымъ разумѣется выработанная чрезъ привычку 
постоянная наклонность къ нравственному злу. Если чело-
вѣкъ долженъ заботиться о развитіи въ себѣ добродѣтель-
пыхъ качествъ, то въ такой же степени, уже съ юношес-
кихъ лѣть, онъ долженъ стараться подавлять въ себѣ по-
рочныя наклонности, такъ какъ подобныя наклонности мо-
гутъ постоянно побуждать его къ нарушенію нравствен-
наго закона; борьба же съ укоренившимися уже пороч-
ными привычками представляетъ весьма трудную задачу. 

§ 30. Р А З Д Ъ Л Е Н І Е Н Р А В С Т В Е Н Н Ы Х Ъ О Б Я З А Н -
НОСТЕЙ.—Основаніемъ этого раздѣленія служить ученіе 
О высшемъ благѣ, изъ когораго видно, что руководящимъ 
началомъ нравственнаго поведенія человѣка должно быть 
стремленіе къ осуществленію нравственныхъ идеаловъ, 
заповѣданныхъ въ ученіи Христа, черезъ постоянное об-
щеніе съ Богомъ, какъ первоисточникомъ нравственнаго 
добра. Отсюда возникаютъ прежде всего нравственныя 
обязанности человѣка къ Богу. Затѣ.мъ, для возможнаго 
осуществлепія конечной цѣли земного существованія, чело-
вѣкъ долженъ развить дарованныя ему дущевныя п тѣлес-
ныя силы, чѣмъ вызывается необходимость онредѣлить 
нравственныя обязанности его къ самому себѣ. Наконецъ, 
совмѣстная жизнь людей требуегъ, чтобы въ своихъ стрем-
лепіяхъ къ конечной цѣлн они находили дѣятельную по-
мощь и опору другъ у друга; отсюда возникаютъ нрав-
ственныя обязанности человѣка къ другимъ людямъ.' 

а) Обязанности человѣка къ Богу. 

§ 3 1 . В - В Р А в ъ Б О Г А . Нравственныя обязанности 
человѣка къ Богу указываются въ религіозномъ ученіи. 
ІЗажнѣйшею изъ этихъ обязанностей является искренняя 
вѣра въ Бога, срставляющая основаніе всего релнгіознаго 
чувства. Проникая все духовное существо человѣка, вѣра 
въ Бога даетъ высшее освященіе человЬческой жнзнп и 
падежпѣйшую опору во всѣхъ ея превратііостяхъ, бѣдст-
віяхъ и страданіяхъ. „Я семь хлѣбъ жизни", — говорилъ 
Христосъ;—„приходяіцій ко Мнѣ не будетъ алкать и вѣ-
рующій въ Меня ие будетъ жаясдать никогда" (Іоан б, 35). 
Въ тѣсной связи съ вЬрою въ Бога находится и вѣра въ 
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данное Имъ Божественное откровеніе (Св. пнсаніе и Св. 
преданіе). 

Присущая духовной природѣ человѣка вѣра въ Бога 
находить свое выраженіе въ религіи, подъ которою разу-
мѣется совокупность всѣхъ тѣхъ ученій и нстинъ и всѣхъ 
тѣхт. учрежденій, созданныхъ Богомъ среди человѣческаго 
общества, посредствомъ которыхъ достигается живое об-
щеніе человѣка съ Богомъ. Никогда человѣкз не долженъ 
относиться равнодушно къ нсііолненію требованій, пред-
писываемыхъ ему религіею, какъ бы незначительными 
они ему ни представлялись; подобное равнодушіе (религіоз-
ный индиферентизмъ) выражаетъ собой безразличное от-
ношеніе къ величайшимъ богооткровеннымъ истинамъ и 
потому составляетъ тяжкое нарушеніе нравственнаго за-
кона. Для сохраненія непоколебимости живой вѣры въ 
Бога, человѣкъ долженъ всѣми силами своей души бо-
роться противъ могущихъ возникнуть въ немъ сомнѣній 
относительно непреложности религіозныхъ истинъ. Здра-
вия научныя познанія никогда не могутъ противорѣчить 
религіозному ученію, и мѣмъ болѣе человѣкъ просвѣтля-
етъ ими свой умъ, тѣмъ глубже проникается онъ убѣж-
деніемъ въ непреложной истинѣ этого ученія и важности 
его для человѣчества. 

§ 3 2 . Л Ю Б О В Ь к ъ Богу .—Вторая основная обя-
занность человѣка есть любовь къ Богу какъ своему вер-
ховному Создателю и Промыслителю. По слову Спасите-
ля, человѣкъ долженъ любить Бога „всѣмъ сердцемъ сво-
имъ, и всею душою своею, и всѣмъ разумѣніемъ своимъ" 
(Мато. 22, 37); истинная же любовь къ Богу проявляется 
въ добрихъ діълахъ человѣка и въ усердно.мъ исполненіи 
имъ слова Божія. „Кто имѣетъ заповѣди Мои,—говорилъ 
Христосъ,—и соблюдаетъ ихъ, тотъ любитъ Меня". (Іоан. 
1 4 , 2 1 ) . 

§ 33. П о ч и т А Н і Е БОГА.—Изъ вѣри и любви вы-
текаетъ обязанность человѣка почитать Бога. Богопочи-
таніе заключается во внутрениемъ религіозномъ настрое-
)ііп души, находящемъ себіі вираженіе въ наружныхъ 
знакахъ и дѣйствіяхъ-(релипозний культъ). Эти знаки и 
ді.йствія нмѣютъ важное значеніе въ томъ отношеніи, что 
поддерживаютъ силу религіозиаго чувства, вслѣдствіе чего 
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всякое пренебреженіе ими обыкновенно влететь за собой 
постепенное ослабленіе этого чувства въ человѣкѣ. Отсю-
да слѣдуетъ, что не только внутреннее почитаніе Бога, 
но и строгое соблюденіе всѣхъ предпнсываемыхъ религіею 
обрядностей составляетъ безусловную нравственную обя-
занность человѣка. Наружное богопочитатііе находить се-
бѣ выраженіе въ общественномъ богослуженіи, участвовать 
въ которомъ долженъ всякій вѣрующій. 

б) Обязанности человѣка къ самому себѣ. 

§ 34. Б Е З Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т Ь Э Г О и З М А.—Каждом^ ' 
человѣку свойственна отъ природы извѣгтная степень 
любви, къ самому себѣ въ томъ смыслѣ, что онъ желаетъ 
себѣ только добра, избѣгая всего, что можетъ вызывать 
въ немъ физическія или душевныя страданія. Но эта 
естественная любовь человѣка къ самому себѣ должна 
быть согласована съ нравственнымъ закономъ и постав-
лена въ соотвѣтствіе съ нравственными отношеніями че-
ловѣка къ Богу и къ другимъ людямъ; въ противномъ 
слуЧаѣ она легко псреходип> въ порокъ, называемый эго-
излюмъ, котоііый проявляется въ томъ, что человѣкъ, 
отрицая свое,подчиненіе нравственному закону и ставя 
самого себя исключительною цѣлью своей жизни, смот-
ритъ па другихъ людей и на все существующее въ мірѣ 
лишь какъ на средство 'къ удовлетворению своихъ соб-
ственныхъ личныхъ интересовъ. Такой порокъ въ чело-
вѣкѣ является уже несомнѣннимъ зломъ какъ для него 
самого, такъ и для всего общества. 

Эгоизмъ есть зло для самого человѣка уже вслѣд-
ствіе своей нецѣлесообразности, такъ какъ, если человѣкъ 
живетъ только для собственныхъ интересовъ, то и въ 
этой жизни онъ никогда не можетъ найти удовдетворе-
ііія и не достигпетъ того, къ чему стремится; пеобходіі-
мымъ условіемъ истиннаго счастья, насколько оно воз-
можно въ земной жизни, является, напротивъ, какъ по-
казываетъ уже самый житейскій опытъ, способность раз-
дѣлять свои интересы съ другими людьми. Затѣмъ разви-
тіе эгоизма въ отдѣлыіыхъ людях-і представляетъ зло и 
для всего человѣческаго общества потому, что отчуяаа-
етъ людей друп> отъ друга и порождастъ между ними 



- 25 -

йзаимную зависть и недоброжелательство, а , гдѣ зависть 
и сварливость, тамъ неустройство н все худое" (Іак. 
3, 16). 

Насколько естественная любовь человѣка къ самому 
себѣ сообразна съ нравственнымъ закономъ и чѣмъ она 
отличается отъ эгоизма, видно уже изъ ученія о высшемъ 
благѣ. Руководствуясь чувствомъ естественной любви къ 
самому себѣ, человѣкъ долженъ подчинять всѣ свои дѣй-
ствія и стремленія одной верховной цѣли, указанной въ 
христіанскомъ ученіи. Изъ этой основной нравственной 
обязанности человѣка выводятся и отдѣльныя его обязан-
ности, въ отношеніи своей духовной и физической при-
роды. 

§ 3 5 . О Б Я З А Н Н О С Т И , К А С А Ю Щ І Я С Я Д У Х О В Н О Й 
ПРИРОДЫ.—Основная обязанность человѣка въ отноше-
піи своей души, согласно ученію о высшемъ благѣ (§ 27), 
заключается въ сознательномъ стремленіи его къ высше-
му духовному совершенству. Для возможнаго достнженія 
этой цѣли человѣкъ долженъ стараться, прежде всего, прі-
обрѣсти тѣ познанія, которыя необходимы для яснаго по-
ниманія религіознаго ученія и требованій нравственнаго 
закона, такъ какъ лишенный этого понимания онъ легко 
можетъ сбиваться въ своей жизни съ нравственнаго пу-
ти. Выработанная въ человѣкѣ способность такого пони-
манія составляетъ особую добродѣтель, называемую нрав-
ственною мудростью (§ 29); эту способность необходимо 
отличать отъ такъ называемой житейской опытности, т.-е. 
умѣнія достигать чисто практпческихъ выгодъ, которая 
можетъ стать даже въ прямое противорѣчіе съ добродѣ-
телью мудрости, если человѣкъ, вопреки требованіямъ 
нравственнаго закона, стремится къ матеріальнымъ вы-
годамъ, какъ ьысшему своему благу (§ 24). 

Затѣмъ человѣкъ долженъ стараться „познать самого 
себя", т.-е. привести для себя въ ясность свои природныя 
свойства и наклонности, свои недостатки іі страсти, что-
бы твердо управлять ими и удерживать ихъ въ грани-
цахъ нравствеіиіаго закона. Стремясь къ высшему духов-
ному совершенству, человѣкъ долженъ заботиться и о 
пріобрѣтеиіи тѣхъ позианій и умѣній, какія необходимы 
ему для успѣшнаго иыполненія своего земного призванія, 
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Такъ какъ существеннымъ условіемъ для достижёнія вѣчнаго 
предназначенія является честное и добросовѣстное выполне-
ніе временного призванія, которое всегда требуетъ извѣст-
ныхъ познаній и умѣній. Наконецъ, человѣкъ обязанъ 
укрѣпить въ себѣ добродѣтель нравственнаго мужества, 
т.-е. способность смѣло встрѣчать опасности н препятствія 
на пути неуклоннаго сгремленія къ осуществленію тре-
бованій нравственности, въ интересѣ которой онъ дол-
женъ съ твердостью переносить всѣ постигающія его тя-
гости и бѣдствія, Обладаніе нравственнымъ мужествомъ 
представляется безусловно необходимымъ для того, чтобы 
человѣкъ держался неизмѣнно, въ теченіе всей своей жи-
зни, на прямой стезѣ чести, добра и правды: разнообраз 
ныя бѣдствія, которымъ человѣкъ подверженъ въ этой 
жизни, могутъ смутить и подавить его, если онъ не про-
тивопоставить имъ всей энергіи своей души, и только по-
средствомъ напряженія всѣхъ душевныхъ силъ можетъ 
онъ успѣшно выйти изъ борьбы съ опасностями и иску-
шеніями, угрожающими его нравственной чистотѣ. 

§ 3 6 . О Б Я З А Н Н О С Т И , К А С А Ю Щ І Я С Я Ф И З И Ч Е С К О Й 
п р и р о д ы,—Тѣло человѣка, какъ ,храмъ живущаго въ 
немъ Святаго Духа" (I Корине. 6, 19), должно служить 
достойнымъ и надежнымъ орудіемъ оуши, а потому суще-
ственную обязанность человѣка въ отношеніи своего тѣла 
составляютъ заботы о его нравственной чистотѣ, здоровьи 
и крѣпости; основное же условіе для достиженія этого 
заключается въ правильномъ образѣ жизни, соотвѣтствую-
щемъ требованіямъ нравственности и физической природы 
организма. Удовлетвореніе матеріальныхъ потребностей 
вообще должно быть основано на началахъ воздермсности. 
Избѣгая всякаго рода излишествъ въ пищѣ и напиткахъ, 
какъ и всего, что можетъ вредить здоровью, подрывать 
силы, изпѣживатьи разслаблять тѣло, человѣкъ долженъ 
стараться разумііо закалить его, чтобы сдѣлать способным!, 
къ перенесенію трудовъ и лишеній; начиная съ юноше-
скаго возраста, онъ долженъ созггапать и твердо помнить, 
что крѣпкое, здоровое и выносливое тѣло имѣетъ для всей его 
жизни несравненно ббльшую цѣну, чѣмъ суетныя желанія, 
преходящія удовольствія и матеріальное богатство. Вмѣстіі 
съ тѣмт ,̂ человѣкъ обязанъ тщательно охранять себя отъ 
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„грѣха противъ собственпаго тѣла" (I Корине. 6, 18), имѣя 
постоянно въ виду тѣ страшніія опасности, какими гро-
зить человѣку его чувственность, если она не подчинена 
разсудку и лишена нравственной опоры. 

Способность удерживать вт границахъ нравствен-
наго закона чувственныя влеченія, связанный съ физиче-
скою стороной человѣческой природы, выражается въ доб-
родѣтеляхъ умѣренности и цѣломудрія; эти добродѣтели, 
составляя истинное украшеніе человѣка, возвышаютъ его 
надъ уровнемъ другихъ существъ и указываютъ ему путь 
для жизни, достойной существа, одареннаго безсмертнымъ 
духомъ. Внѣшнимъ выраженіемъ этихъ добродѣтелей слу-
жить то чувство благопристойности, которое побуждаеть 
человѣкаизбѣгать всего оскорбляющаго естественную стыд-
ливость, составляющую признакь нравственной чистоты, 

-И развиваеть в ь человѣкѣ стремленіе ко всему доброму, 
благородному и прекрасному^, 

§ 37 . Т Р У Д Ь , К А К Ь Н Р А В С Т В Е Н Н А Я О Б Я З А Н -
Н О С Т Ь . Поддержаніе и охраненіе жизни человѣка требу-
сть оть него постоянного и неустанного труда, доставля-
ющаго ему средства кь существованію. Трудъ обезпечи-
ваеть господство человѣка на землѣ и составляеть необ-
ходимое условіе для развитія всѣхь силь его природы. 
Все, чѣмь пользуется человѣкь для удовлетворенія своихь 
потребностей, составляеть продукть человѣческаго труда, 
умственнаго или физическаго (§ 15), и потому всякій, 
пользующійся произведеніями чужого труда, тѣмъ самымъ 
уже нравственно обязывается принять и свою долю уча-
стія во всеобщемь трудѣ человѣчества, такъ какь толь-
ко «трудящійся достоинъ пропитанія* (Матѳ. 10, 10). 
Само Провидѣніе наложило на трудь печать своего благо-
словенія, сдѣлавь его одною изь существенныхь потреб-
ностей человѣка: разумный іі добросовѣстный трудъ слу-
жить псточникомь внутрепняго довольства и укрѣпля-
етъ цуховныя и фнзическія силы, тогда какь праздность 
разслабляеть человѣка н развиваеть въ немъ порочныя 
наклонности. Никакой изь видовь честнаго труда не мо-
jKerb вызывать презрѣнія; презрѣниою является только 
праздность, которая есть пе иное что, какъ позорная да-
ровая жизнь па счетъ труда другихъ людей. 
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§ 3 8 , Б Е З Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т Ь С А М О У Б І П С Т В А . — 
Тягчайшее нарушеніе нравственной обязанности человѣка 
въ отношеніи самого себя представляегь самоубгйство, ко-
торое есть „самое законопреступное изъ убійствъ". Осу-
ществленіе конечной цѣлн земного существованія требуетъ 
отъ человѣка трудовой и добродѣтельной жизни, которая 
не можетъ быть имъ прерываема преждевременно, по соб-
ственному произволу. Самоубійство находится въ такомъ 
противорѣчіи съ человѣческою природой, что рѣшиться на 
него способенъ только человѣкъ, умственно разстроенный, 
или дошедшій до самыхъ низкпхъ ступеней нравственнаго 
паденія. Въ послѣднемъ случаѣ преступная рѣшимость 
на самоубійство составляетъ обыкновенно послѣдствіе ту-
неядства, жаднаго стремленія къ наживѣ и чувствештмъ 
наслажденіямъ, житейскаго разврата и вообще безнрав-
ственнаго взгляда па жизнь, при которомъ у человѣка 
легко возпикаетъ мысль о самоубійствѣ, коль скоро горь-
кій житейскій опытъ показываетъ ему всю ошибочность 
подобпаго взгляда и когда, вслѣдствіе этого, жизнь теряетъ 
въ его глазахъ всякій смыслъ и цѣну. Но въ такихъ при-
скорбныхъ случаяхъ человѣкъ долженъ, .всѣми силами ра-
ботая надъ собою, стараться въ корііѣ измѣнить свой об-
разъ жизни и извращенный взглядъ на нее, укрѣпляя въ 
себѣ такое благое стремленіе справедливымъ созпаніемъ, 
что милліоны людей жили и живутъ, довольствуясь ие-
многимъ, удовлетворенные своею жизнью, и не ропщутъ 
па судьбу, благодаря лишь болѣе тре.зврму и . нравствен-
ному воззрѣнію на цѣль жизни. Если же въ ^іеловѣкѣ со-
хранилась хоть искра добраго чувства, то онъ не можетъ 
не желать продолжать жить, такѣ какъ въ жизни нельзя 
ступить шагу, чтобы не натолкнуться на множество по-
водовъ дѣлать добро. Наконецъ, рѣшимость человѣка па 
самоубійство доказываетъ его малодушіе предъ преходя-
щими, хотя и псизбѣжными, невзгодами жизни, какъ и его 
безсердечіе по отношенію къ своимъ близкимъ, которыхъ 
прсступленіе самоубійцы повергаетъ въ безысходное горе. 

в) Обязанности человѣка къ другимъ людямъ. 

§ 39. Л Ю Б О В Ь к ъ П Л И Ж И Е М У , К А К Ъ О С Н О В А 
э т и х ъ о б я з А п и О С Т Е Й . — При совмѣстной ЖИЗНИ ЛЮ-
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дямъ неизбѣжно предстоитъ искать нравственной опоры 
другъ въ другЬ для достиженія общей имъ всѣмь конеч-
ной цѣли земного существованія, а потому нравственный 
законъ обязываегь человѣка подавлять свои себялюбивыя 
стремленія и самоотверженно оказывать посильное участіе 
къ чужому горю, бѣдствію, пуждѣ и вообще иесчастію 
другихъ людей. Евангельское ученіе заповѣдало человѣку 
любить ближняго, какъ самого себя (Матѳ. 22, 39) „не сло-
вомъ или языкомъ, но дѣломъ и истиною" (I Іоан. 3, 18), 
любить даже враговъ своихъ и не желатьдругому ничего, 
чего всякій самъ себѣ не желаетъ. Это возвышенное уче-
ніе о любви къ ближнему и составляетъ то основаніе, изъ 
котораго выводятся нравственныя обязанности человѣка 
къ другимъ людямъ. Общій смыслъ этихъ обязанностей 
таковъ, что человѣкъ долженъ, посильно трудясь на поль-
зу ближнихъ, желать и дѣлать другимъ людямъ только 
добро, содѣйствуя, по мѣрѣ своихъ силъ, ихъ духовному 
и физическому благосостоянію. 

§ 40. Воля человѣка должна пріобрѣсти привычное 
направмнге къ такому образу дѣйствій, когда онъ возда-
етъ всякому должное и дѣлаетъ всегда то, что обязанъ, 
какъ въ отношеніи отдѣльныхъ людей, такъ и всего че-
ловѣческаго общества. Это привычное направленіе, вы-
работанное въ'человѣкѣ, составляетъ добродѣтель нрав-
ственной справедливости (§ 29), которая требуетъ, преж-
де всего, точнаго н добросовѣстнаго исполненія всѣхъ 
юридическихъ обязанности^ возлагаемыхъ положительнымь 
закономъ, въ интересѣ общаго блага, па всякаго человѣ-
ка (§ 17). Для укрѣпленія въ себѣ добродѣтели справедли-
вости, человѣкъ долженъ старательно избѣгать даже са-
мыхъ незначительныхъ нарушеній своихъ обязанностей, 
не заботясь о томъ, можетъ ли въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ выполненіе пли нарушеніе требованій закона 
имѣть для него выгодныя или невыгодныя поглѣдствія; 
при этомъ человѣкъ долженъ помнить, что, ставъ разъ 
на скользкій путь хотя.и несущественнихъ отступленій 
огь своихъ обязанностей, онъ легко можетъ дойти н до 
нарушеній болѣе важныхъ. 

Но псполненіемъ юрндическпхъ обязанностей не ис-
черпывается весь нравственний долгъ человѣка въ отно-
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теніи другихъ людей и цѣлаго человѣческаго общества. 
Кромѣ обязанностей юридическнхт», человѣкъ долженъ 
выполнять и такія обязанности къ другимъ людямъ, ко-
торыя, хотя и не указываются въ положительныхъ зако-
нахъ, но вытекаютъ изъ той любви къ ближнему, какая 
предписывается христіанскимъ ученіемъ Эти обязанности, 
имѣющія уже исключительно нравственный характеръ, 
раздѣляются на два вида: однѣ изъ нихъ относятся ко 
всѣмъ людяліъ вообще, а другія возникаютъ вслѣдствіе осо-
быхъ отношеній къ нѣкоторъимъ людямъ (напр., обязан-
ности дѣтей къ родителямъ). О послѣднихъ обязанностяхъ 
говорится въ другихъ частяхъ курса; здѣсь же излага-
ются лишь нравственния обязанности ко всѣмъ людямъ 
вообще, которыя, подобно обязанностямъ къ самому себѣ, 
касаются какъ духовной,-такъ и физической природы че-
ловѣка. 

§ 4 1 . О Б Я З А Н и о с т и , К А С А Ю Щ І Я С Я Д У Х О В Н О Й 
ПРИРОД ы.—Сюда относятся: 

1) Обязанность правдиваго отношенія къ блгюіснгшъ, 
состоящая въ томъ, что каждый человѣкъ всегда долженъ 
сообщать' другимъ только правЬу, т.-е. то, что самъ по 
совѣсти считаетъ истиннымъ. яОтвергнувъ ложь, говорите 
истину каждый ближнему своему" (Ефес. 4, 25); .всякая 
неправда есть грѣхъ" (I Іоан. 5, 17). 

2) Обязанность стремиться къ нравственному улуч-
шснію блпсиснихъ, средствомъ къ чему преимущественно 
служить добрый примѣръ, дѣйствующій всегда назида-
тельно, особенно же на человѣка, находящагося въ ран-
немъ періодѣ развитія. .Каждый изъ насъ долженъ угож-
дать ближнему, во благо, къ назиданію; обратившій грѣш-
ника отъ ложнаго п>ти спасетъ душу отъ смерти" (Римл. 
15, 2 и Іак. 5, 20). 

и 3) Обязанность воздерживаться отъ такихъ дѣй-
стпій, которыя могутъ способствовать нравственной порчѣ 
ближняго. Эта обязанность запрещаетъ соблазнять друго-
го ко всякому злу и принимать какое-либо участіе пъ без-
нравстпснныхъ поступкахъ другихті^ потому что такое 
участіе облегчаетъ имъ совершение зла и содѣиствуегь 
иравствепному ихъ надснію; та же обязанность запреща-
етъ человѣку одобрять или оправдывать безнравственныя 
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дѣйствія другихъ, укрѣпляя нхъ тѣмъ въ стремлепіи къ 
злу п заглушая въ нихъ голосъ совѣсти. „Горе тому,— 
говорнлъ Спаситель,—чрезъ кого соблазны приходятъ" 
(Лука, 17, 1). 

§ 42. О Б Я З А Н Н О С Т И , К А С А ю щ і я с я Ф И З И Ч Е С К О Й 
ПРИРОДы,—Сюда принадлежигь главнымъ образомъ обя-
занность благотворительности, состоящая въ оказаніи ма-
теріальноі"! помощи нуждающимся въ ней людямъ. Выпол-
неніе этой обязанности даетъ самую чистую отраду серд-
цу благотворителя, если онъ искренно слѣдуетъ евангель-
скимъ завѣтамъ, чтобы милостыня его была втаинѣ и до-

-брое дѣло его было не вынужденно, а добровольно (Мате, 
б, 4 и Филим. I, 14). Обязанность благотворительности на-
ходится оъ зависимости, съ одной стороны, отъ степени 
нужды, какую испытываегь ближніи, а съ другой,—отъ 
собственнаго матеріальнаго достатка, при чемъ, чѣмъ боль-
ше нужда ближняго и чѣмъ больше достатокъ другого 
человѣка, тѣмъ болѣе возрастаетъ и нравственная обязан-
ность послѣдняго оказывать посильную помощь ближ-
нему. 

отд-ьлъ В Т О Р О Й . 

П Р А В О . 

I. Основы правовѣдѣнія. 

§ 43 . З Н А Ч Е Н І Е Ю Р И Д И Ч Е С К И Х Ъ ^ П Р А Б Ъ И О С Я -
ЗАН И ОСТЕЙ.—Взаимпыя отношенія между людьми, раз-
сматриваемыя въ нравствеиіюмъ ученііі лишь съ точки 
зрѣиія внутреіиіяго долга человѣка, подлежать болѣеточ-
пымъ и подробнимъ опредѣленіямъ въ юридическихъ или 
пололсительнихг законахъ. Эти законы, руководствуясь 
интересами обшаго блага, опредѣляютъ тѣ внѣгинія дѣй-
ствія человѣка, какія запрсгцаются или предписиваются ему 
въ отношении другихъ отдѣльиыхъ людей и цѣлаго обще-
ства, среди котораго онъ жішетъ. Положительные законы 
имѣюіт. безусловно обязательную силу для всѣхъ членовъ 
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общежитія, и всякое произвольное ихъ нарушеніе всегда 
влечетъ за собой опредѣленную отвѣѵіственность для ви-
новиаго, ію рѣшенію общественной власти (§ 17). 

Опредѣленія положительнихъ закоповъ, находясь въ 
полномъ соотвѣтствіи съ нравственными правилами, не 
обнимаютъ, однако, всѣхъ требованій послѣднихъ, а ка-
саются только тѣхъ внѣшнихъ дѣйствій человѣка, котория 
имѣютъ прямое отношеніе къ условіямъ оЩежитія. Такъ, всѣ 
нравственныя правила, устанавливающія обязанности че-
ловѣка къ Богу (вѣра въ Бога, любовь къ Богу и почи-
таніе Бога) и къ самому себѣ (обязанности въ отношеніи 
своей души и своего тѣла), а также указанныя выше нрав-
ственныя обязанности къ другимъ людямъ (§§ 41 и 42), 
не находятъ себѣ мѣста въ положительныхъ законахъ. 
Однако въ тѣхъ случаяхъ, когда подобныя обязанности 
касаются условій человѣческаго общежитія,—положитель-
ные законы распространяютъ и на нихъ силу своихъ 
опредѣленій, угрожая наказаніями за ихъ иарушеніе и 
сообщая такимъ образѳдіъ юридическое значеніе этимъ обя-
заниостям ь, Такъ, напр., богохуленіе (произнесеніе въ при-
сутствии другихъ людей ругательствъ противъ Божества), 
составляя тяжкое нарушеніе нравственной обязанности 
человѣка къ Богу, строго карается и положительнымъ 
закономъ, который стремится въ этомъ случаѣ къ ограж-
д е н а религіознаго чувства вѣрующихъ, оскорбляемаго 
подобными иарушеніями. 

§ 44. Положительные законы, опредѣляя отношенія 
между людьми, очерчиваютъ для дѣйствій каждаго чело-
вѣка опредѣленный кругъ, въ границахъ котораго онъ 
можетъ дѣйствбвать свободно для осуществленія своихъ 
жизнеініыхъ цѣлей, но изъ котораго не долженъ высту-
пать, чтобы не нарушать ограждаемыхъ тѣми же законами 
иитересовъ другихъ людей. Эта мѣра свобо&и, очерчиваемая 
для дѣйствій человѣка, или, другими словами, предоста-
вляемая ему закономъ власть совершать, по своему усмот-
рѣііію, то или другое дѣйствіе, составляетъ его праао. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ всякій челов'Ькъ можетъ требовать оть 
другихъ людей, чтобы • они не вторгались ві^, кругъ его. 
иравъ и не наруінали защищаемііхь закономъ ого ипте-
рссонъ. Каждому праву соотвѣтстиуетъ обязанность дру-
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гихъ уважать это право и исполнять все то, на что чело-
вѣкъ предъявляетъ основанное па немъ требованіе. Отно-
шеніямъ между людьми, опредѣляемымъ положительными 
законами, равно какъ и вытекающимъ отсюда ихъ пра-
вамъ и обязанностямъ, присвоивается назвапіе юридичсс-
кгіхъ, въ отличіе ихъ отъ правъ и обязанностей, имѣю-
щихъ исключительно нравственный характеръ. 

Выраженіе „юридическое право" (лат. jus), понима-
емое въ указанномъ смыслѣ, имѣетъ значеніе понятія субъ-
ективнаго, такъ какъ оно означаетъ власть, присвоенную 
въ силу закона, лицу (субъектъ—лицо), почему это право 
и называется субъектіівншіъ въ отличіе отъ права въ 
смыслѣ о5ъектшноліъ\ подъ правомъ же объектгівпимъ ра-
зумѣются: во первыхъ—самые полооіттельные законы той 
Или другой страны (право русское, французское, германское, 
т. е. законы Россіи^ Франціи, Германіи и т. д.) и во-вто-
рыхъ—науки, изучающія юридическія права и обязанно-
сти людей (право государственное, гражданское, уголовное 
и т. д.). ' • 

§ 4 5 П Р А В О С П О С О Б Н О С Т Ь и Д Е Е С П О С О Б Н О С Т Ь , 
Юридическія права (право субъективное), охраняемыя поло-
жительнымъ закономъ (право объективное), существуютъ въ 
разнообразныхъ видахъ. Нѣкоторыя изъ пихъ составляютъ 
принадлежность всѣхъ вообще людей, такъ какъ вытекаютъ 
изъ самаго понятія о личности человѣка, и потому могутъ 
быть названы всеобщими; эти права, излагаемыя ниже, 
раздѣляются на .шчния и имущественпыя. Для обладанія 
же другими правами (напр., правомъ занимать государ-
ственныя или общественныя должности), отъ человѣка 
требз'ются нѣкоторыя особыя условія, какъ-то: достиженіе 
опредѣленнаго возраста, получепіе извѣстнаго образованія, 
безупречность нравственныхъ качествъ и проч. Способ-
люсть лица обладать тѣмъ или другимъ правомъ носптъ 
названіе правоспособности. Но $та способность не всегда 
совпадаетъ со способностью производить, по собственно-
му усмотрѣнію, перемѣни въ объемѣ своихъ правъ, т.-е. 
отчуждать, ихъ отъ себя л передавать другимъ. ІІослѣд-
няя способность, въ отличіе отъ первой, называется 
дѣрспособноспіью. 
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Для обладанія дѣеспособностью необходимо, чтобы 
человѣкъ ясно почималъ значеніе своихъ дЬйствій и 
былъ въ состоянін дать себѣ отчетъ въ тѣхъ юридичес-
кихъ послѣдствіяхъ, какія могутъ произойти для него 
отъ каждаго изъ нихъ. Если же человѣкъ находится въ 
дѣтскомъ возрастѣ, при которомъ не достигъ еще умствен-
ной зрѣлости, или въ состояніи болѣзненнаго душевного 
разстройства, подавляющаго въ немъ способность мысли, 
то дѣеспособность его подвергается ограниченіямъ, хотя 
въ отношеніи всеобщихъ, т,-е. личныхъ и имуществен-
ныхъ правъ. онъ и нродолжаетъ пользоваться всегда 
полною правоспособностью. Такъ, напр., ребенку или 
человѣку, находящемуся въ состояніи сумасшествія, 
можетъ принадлежать право собственности па домъ или 
другое имущество, но ни тотъ, ни другой не могутъ про-
давать, по своему усмотрѣнію, принадлежащее имъ иму-
щество, т.-е., другими словами, они хотя и обладаюгь въ 
этомъ отпошеніи правоспособностью, но не имѣютъ дѣе-
способпости. 

Совершеніе сдѣлокъ, касающихся имущества, при-
надлежащаго педѣеспособпымъ лпцамъ. возлагается на 
ихъ опекуновъ, которыми прежде всего являются родите-
ли такихъ лицъ; при отсутствіи же родителей, опека воз-
лагается на особо назначаемыхъ для того опекуновъ, 
дѣйствующихъ подъ наблюденіемъ общественной власти. 
По русскимъ законамъ, право на полное распоряжепіе 
своим ь имуществомъ пріобрѣтается по достиженіи двад-
цати одного года оть рождеиія. 

§ 46. Л И Ц А Ф И З И Ч Е С К І Я И Ю Р И Д И Ч Е С К І Я . — С Ъ 
усложнепіемь человѣческихъ отношеиій и развитіемъ 
жизни, возпикаетъ необходимость признавать обладателями 
иѣкоторыхъ правъ не только лица физическія, т.-е. отдѣль-
иыхъ людей, но и такъоіазиваемия лица юридичсскія, 
подъ которыми разумѣются цѣлыя учражденія, возника-
ющія съ разнообразными цѣлями среди чсловѣческаго 
общества и состоящія изъ многихъ людей. К ъ подобнымъ 
учрежденіямъ относятся, напр., церкви, монастыри, учеб-
ныя заиедеиія, больницы, акіііонерішк компаніи и другіе 
союзы, а также само государство. І(а>іедое юридическое 
лицо, подобно лицамъ фпзпческимъ, можетъ обладать 
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имуществомъ, вступать въ договоры и вести судебный 
тяжбы съ другими, какъ физическими, такъ и юридичес-
кими же лицами, и вообще являться въ качествѣ само-
стоятельнаго обладателя различныхъ правъ, дѣйствуя въ 
сношеніяхъ съ другими лицами чрезъ своихъ представи-
телей и употомоченнихъ. Предоставленіе этимъ отвлечен-
нымъ лицамъ юридичес.кихъ правъ, подобныхъ тѣмъ, какія 
принадлежатъ лицамъ физическимъ, объясняется необхо-
димосгью обезпечить имъ. успѣшное осуществлеиіе тѣхъ 
цѣлей, для которыхъ,они возникаютъ; цѣли же эти не-
рѣдко связываются съ. интересами многихъ человѣческихъ 
поколѣній. 

II. Право субъективное. 

§ 47 . О Х Р Л Н Е І І І Е Ю Р И Д Н Ч Е С К Н Х Ъ П Р А В Ъ.—ІЗСС-І 
общія юридическія права, обезпечиваемыя за каждымъ во-
обще человѣкомъ, раздѣляются, какъ сказано (§ 43); на 
личния и имуѵ{ественния. Съ цѣлью охраненія этихъ ііравъ, 
положительные законы воспрещаютъ всякое произвольное 
посягательство, со стороны кого бы то ни было, на лич-
ность и имущество другого человѣка и подвергаютъ ви-
новныхъ въ томъ соотвѣтственнымъ наказаніямъ. Въ тѣхъ 
же случаяхъ, когда, при подобномъ посягательствѣ, нѣгь 
возможности прибѣгнуть своевременно к ь посторонней 
защитѣ, каждому человѣку предоставляется закономъ 
право необходішой оборони, т.-е. право лично защищаться 
противъ незаконнаго нападепія, угрожающаго ему опас-
ностью. Это право уполномочиваетъ человѣка употреблять 
силу противъ нападающаго, съ панесеніемъ послѣднему, 
въ случаѣ необходимости, тѣлесныхъ поврежденій и даже 
самой смерти. Право обороиы ставится, однако, въ извѣ-
стные предѣлы, всякое превышеніе которыхъ разсматрива-
ется уже какъ злоупотребленіе оборони .и пъ опредѣлен-
ныхъ закономъ случаяхъ влечетъ за собою установленную 
отвѣтственность для виновныхъ въ томъ. Необходимая 
оборона дозволяется человѣку не только для собственной 
защиты, но п для защити другихъ лгіцъ, подвергшихся 
злоумышленному нападенію. 
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а) Права личныя. 

§48. ЗНАЧЕНІЕ ПРАВА ЛИЧНОСТИ,—Въ качествѣ 
разумпо-свободиаго существа, человѣкъ, въ отличіе отъ 
всѣхъ другихъ земныхъ сущсствъ, разсматривается какъ 
лицо, откуда витекаетъ принадлежащее ему право лич-
ности. Самое существо этого права показиваетъ, что оно 
составляетъ принадлежность ѵюлько лицъ физическихъ, и 
понятіе этого права непримѣнимо къ лицамъ юридиче-
скимъ (§ 46). 

Праву личности противорѣчитъ рабство, при кото-
ромъ человѣко разсматривается уже не какъ лицо, а какъ 
вещь, принадлежащая другому, Въ древиемъ языческомъ 
мірѣ рабство имѣло всеобщее распространеніе и разсма-
тривалось даже какъ одно изъ главнѣйшихъ основапій 
общественнаго строя. Только христіанство, провозгласивъ 
равенство всѣхъ людей предъ Богомъ и указавъ на вза-
имную любовь между людьми, какъ на основное начало 
общежитія, подорвало рабство въ самомъ его корнѣ; съ 
тѣхъ поръ, подъ благодѣтельнымъ вліяніемъ христіанскаго 
ученія, рабство начало мало по малу исчезать, и въ на-
стоящее время пе существуегь болѣе у христіанскихъ 
пародовъ. 

Исходя изъ взгляда на человѣка какъ па лицо, по-
ложительные закопи обезпечиваютъ каждому человѣку 
слѣдующія личпия права, ограждаемыя подъ угрозою иа-
казанія отъ всякихь произвольныхъ иарушеиій: 1) право 
иа пеприкосповеппость жизни и здоровья, 2) право па 
нравственную неприкосновенность тѣла, 3) право личной 
свободы и 4) право на честь и доброе имя, 

§ 49. П Р А В О П А Н Е П Р И К О С Н О В Е Н Н О С Т Ь ж и з н и 
и ЗДОРОВЬЯ,—Жизнь есть важпѣйшее земное благо че-
ловѣка, вслѣдствіе чего посягательство на нее, составляя 
тягчайшее парушеніе нравственной обязанности'въ отно-
шеніи ближняго, разсматривается и какъ тягчайшее на-
рушеиіс положительнаго закона, облагаемое наиболѣе 
строгими паказаніями. Въ этомъ отногаепіи одинаковнмъ 
ограждепіемъ пользуется какъ жизнь человѣка, находя-
щагося въ полномъ цві.тѣ силъ, такъ іг жизнь дряхлаго 
старика или малолѣтняго ребенка^ и лишеніе жизни како-
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го би то ни било человѣческаго существа разсматрпвается 
всегда какъ убійство. Точно такъ же положительный за-
конъ подвергаетъ отвѣтствепности и всякое произвольное 
посягательство на тѣлесное здоровье челонѣка, соверша-
ется ли оно посредствомъ нарушенія тѣлесной его непри-
косновенности (нанесеніе болѣе или менѣе тяжкихъ тѣ-
лесныхъ поврежденііі) или другихъ дѣиствій, повреждаю-
щихъ здоровье. Но въ тѣхъ исключительныхъ случа-
яхъ, когда самъ законъ предписываетъ должностнымъ ли-
цамъ употреблять при исполнении своихъ служебннхъ 
обязанностей противъ другихъ оружіе (напр., часовому— 
для охраненія ввѣреннаго ему поста),лишеніе человѣка жизни 
или причиненіе ему тѣлесныхъ поврежденій не разсмат-
ривается уже какъ дѣнствіе противозаконное, потому 
что въ этихъ случаяхъ должностное лицо является лишь 
исполпшпеммъ предписаній закона. 

§ 50. П Р А В О НА н Р А В с т в е н н у ю Н Е П Р И К О С Н О -
В Е Н Н О С Т Ь тълА.—Посягательство на цѣломудріе чело-
вѣка составляетъ одно изъ наиболѣе тяжкихъ нарушеній 
какъ нравственнаго, такъ и положительнаго закона, стро-
го караемыхъ человѣческимъ правосудіемъ. Подобния по-
сягательства служатъ признакомъ крайняго нравственна-
го паденія виновнаго и величаишаго презрѣнія къ лич-
ности ближняго, обращаемаго въ позорное орудіе для 
удовлетворенія развратныхъ инстинктовъ. 

§ 51 П Р А В О л и ч н о й с в о Б о д ы.—Такъ называется 
право человѣка располагать своею личностью и своими 
дѣйствіяии по собственному усмотрѣнію, насколько этимъ 
не нарушаются права другихъ людей. Человѣкъ можетъ 
быть лишаемъ свободы только по рѣшенію общественной 
власти въ видѣ наказапія за совершенное имъ преступленіе 
или въ видѣ предупредительной мѣры для лпшенія его 
возможности уклониться отъ законнаго преслѣдованія; 
всякое же произвольное посягательство на чужую свободу 
безусловно воспрещается и подвергается наказанию. Для 
пользования этгтмъ правомъ человѣкъ должень, однако, 
достигнуть достаточной зрѣлости, безъ чего свобода мо-
жетъ послуікить ему скорЬе во вредъ, чѣмъ въ пользу; 
такъ, полною личною свободой не могутъ пользоваться, 
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ііапр,, дѣти, иесовершеніюлѣтніе и вообще всѣ паходящіе-
ся на зоспитаніи въ учебнихъ заведеніяхъ. 

§ 52. П Р А В О Н А Ч Е С Т Ь И Д О Б Р О С ИМЯ.—Охраненіе 
этого права необходимо человѣку для успѣшнаго выпол-
ііенія его земного призванія. Своею дѣятельноетью и от-
иошеніями кт. другимъ людямъ самъ человѣкъ долженъ 
поставить себя такъ, чтобы заслужить ихъ уваженіе и до-
вѣріе; закоиъ же ограниаетъ его право на честь и доброе 
имя, подвергая установленной отвѣтственности виновныхъ 
въ оскорбленіи чужой чести, заключается ли оно БЪ оби-
дѣ на словахъ, на письмѣ или дѣйствіемъ или въ клеве-
тѣ. Но насильственное самоуправство для отмщенія за оби-
ду не разрѣшается закономъ и тоже облагается опредѣ-
леннымъ наказаніемъ, 

б) Права имущественныя. 

§ 53 , Р А З Д Ъ Л Е Н І Е И М У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х - Ъ И Р А В Ъ . — 
Для удовлетвореиія своихъ потребностей человѣкъ нуж-
дается въ обладапіи имуществомъ. Въ обширномъ смыслѣ 
слова имуществомъ называются какъ предметы внѣшняго 
міра, подлежащіе человѣческому обладанію, такъ и тѣ дѣй-
ствія 'человѣка, доступпыя'имущественной оцѣнкѣ, на ко-
торыя другой человѣкъ можетъ пріобрѣтать юридическое 
право. Отсюда происходитъ раздѣленіе имуществен ныхъ 
правъ па право собственности, т,-е. право на самые пред-
меты,-и право обязагпельствепное, т.-е. право начужіядѣй-
ствія. Отъ права собственности на вещественные предме-
ты отличаются: авторское право, т.-е. право автора извле-
кать матеріальную пользу изъ своего произведенія, а так-
же право изобрѣтателя извлекать выгоду изъ сдѣланпаго 
имъ изобрѣтеиія; иользованіе послѣдиимъ правомъ обезпе-
чивается посредствомъ выдачи ѵривилегіЛ на изобрѣгенія. 
Имуществеіпіыя права могуп. принадлежать человѣку 
лишь при его жизни, а послѣ смерти переходятъ къ его 
иаслѣдіиікамъ; правила, опредѣляющія порядокт» иаслѣ-
дованія, называются нас^гѣдст,веннимъ правомъ. Такимъ 
образомъ, къ изложен!» имуществеиныхъ правъ относятся: 
1) право собствеіиіости, 2) авторское право и привилегііг, 
3) обязательства и 4) паслѣдственное право. 
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1) Право собственности. С) 

§ 54. П о НЯТІЕ о ПРАВЪ СОБСТВЕННОСТИ.—ЧтО-
бы имѣть возможность пользоваться предметами внѣшня-
го міра для удовлетворенія своихъ разнообразныхъ потреб-
ностей, человѣкъ подчиняетъ эти предметы полному сво-
ему господству. Такое полное господство лица надъ вещью, 
охраняемое положительнымъ закономъ, называется пра-
вомъ собственности. Каждый человѣкъ, обладающій соб-
ственостью, можетъ передавать ее, по своему усмотрѣнію, 
другимъ лицамъ пли уступать ее имъ во временное поль-
зованіе. 

Въ составь понятія о правѣ собственности, і ^ к ъ 
полномъ господствѣ надъ вещью, входятъ три основные 
элемента: владѣніе, пользование и распоряженіе Подъ сло-
вомъ .владѣніе" разумѣется фактическое обладаніе вещью, 
что выражается въ возможности для собственника поста-
вить себя во всякое время въ непосредственное матеріаль-
ное соприкосновеніе съ вещью; чпользованіемъ" называ-
ется самое употребленіе вещи для удовлетворенія той или 
другой потреблости, и наконецъ „распоряженіе" заклю-
чается въ правѣ отчужденія вещи или времегиюй уступ-
ки ея другому, 

§ 55. С У Б Ъ Е К Т Ъ И О Б Ъ Е К Т Ъ П Р А В А С О Б С Т В Е Н -
Н О С Т И . — Л И Ц О , которому принадлежитъ право собствен-
ности, называется субъектомъ этого права, а предметъ, 
прииадлежащій па правѣ собственности,—объектомъ. Субъ-
ектами права собственности могутъ быть какъ физическія^ 
такъ и юридическія лица (§ 46). Объектами же этого пра-
ва могутъ быть всѣ вообще предметы внѣшняго міра, до-

•) Въ наукѣ гражданскаго права (о правахъ ішущественнихъ) 
право собственности разсматривается обыкновенно какъ віідъ вщт~ 
го права, другой видъ котораго составляетъ пра^о на іужую веи/ь, 
називаемое яъ нашемъ аакоиодательствѣ право.нъ угодій въ чужихъ 
нмуществахъ. Сюда преимущественно относится сохранившееся у насі. 
до сихъ поръ (главішмъ образомъ въ отношеніи цазенныхъ имущестпъ) 
право въгйзда въ чун(іе лѣса, т.-е. право пользоваться строевыыъ и 
дровянимъ лѣсомъ изъ чужихъ длчъ въ размѣрахъ, необходимихъ 
для домашнихъ , нуждъ въѣзжаго владельца. Въ иастоящемъ крлт-
комъ курсѣ отдѣльиое изложеніе права па чужую вещь, какъ не 
ймѣющее особеинаго' значенія, опущено и изложеніе иещнаго права 
ограничивается праиомь собственности. 
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ступные по ихъ природ^ обладанію человѣка. Предметы^ 
эти, въ зависимости отъ ихъ свойствъ, бываютъ двгіжи-
лте и недвимсимые, смотря по тому, могутъ ли они или 
не могутъ быть передвигаемы съ мѣста на мѣсто бсзъ по-
вроіѵденія ихъ существа и ущерба ихъ цѣнности; къ чис-
лу движимыхъ предметовъ относятся, напр., деньги, мебелі., 
рабочіе снаряды, животныя, а (къ числу недвижимыхъ— 
земли, лѣса, дома, фабрики и т. п. 

Различіе между предметами движимыми и недвижи-
мыми имѣетъ важное юридическое значеніе въ томъ отно-
шеніи, что право собственности на предметы движимые 
можегь быть пріобрѣтаемо и передаваемо отъ одного ли-
ца другому посредствомъ простыхъ словесныхъ сдѣлокъ 
безъ облеченія такого пріобрѣтенія или передачи въ пись-
менную форму, тогда какъ право собственности на пред-
меты недвижимые удостовѣряется посредствомъ пишіт-
ныхъ документовъ, равно какъ и передача этого права дру-
гому лицу облекается всегда въ опредѣленную письмен-
ную форму. Такое различіе объясняется, съ одной сторо-
ны, необходимостью устранить по возможности споры ме-
жду частными лицами о принадлежности имъ той или дру-
гой недвижимой собственности, представляющей обыкно-
венно ббльшую цѣпность сравнительно съ имуществомъ 
движимымъ, а, съ другой стороны,^ и тѣмъ, что обществен-
ная власть должна имѣть всегда точныя свѣдѣнія о томъ, 
кому имеипо принадлежитъ каждая недвижимая собствен-
ность, такъ какъ съ обладаніемъ ею связываются различ-
ный общественііыя обязанности, напр., уплата налоговъ. 

§ 56. Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь П Р А В А С О Б С Т В Е Н Н О -
СТИ.—Прочное обезпеченіе права собственггостн составля-
етт» одно изъ главнѣйіпихъ основапій чсловѣческаго обще-
житія. Вслѣдствіе этого, положительные законы подверга-
ют!. установленной отвѣтственности за всякія, посягатель-
ства на чужую собственность, совершаются ли они вт. 
нидѣ насильствен наго или тайпаго занладѣіпя ею (разбой, 
кража и проч.), или же паправлеіиі К'ь ея повреичденію и 
ястребленію (напр., посредствомъ поджога); при этомъ ви-
новный пъ такихъ посягатсльствахъ, сперхъ опредЬляема-
го ему за то наказанія, обязывается вознаградить потер-
пѣвшаго за причиненные ему убытки. 
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Законъ ограждаетъ право собственности на принад-
лежащіе каждому предметы потому, что безъ такого ограж-
денія человѣкъ былъ бы каждую минуту озабоченъ прі-
исканіемъ себѣ всего необходимаго для поддержанія физи-
ческои жизми п. поглощенный всецѣло такими заботами, 
не имѣлъ бы уже ни времени, ни силъ для удовлетворе-
нія своихъ духовпыхъ потребностей; только съ обезпече-
ніемъ себя иъ матеріальныхъ потребностяхъ онъ можетъ 
аріобрѣсти достаточный досугъ и свободныя силы для 
занятій, имѣющихъ высшія духовный цѣли. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ право собственности составляетъ и побудительную 
причину къ труду, такъ какъ человѣкъ тогда лишь мо-
жетъ напрягать всѣ свои силы и совершенствоваться въ 
избранной имъ отрасли дѣятельности, когда плоды его 
трудовъ признаются неотъемлемою его собственностью, 
неприкосновенною для другихъ. Наконецъ, безъ твердаго 
огражденія права собственнрсти не могло бы существо-
вать и самое человѣческое общежитіе, такъ какъ если бы 
каждый имѣлъ возможность произвольно отнимать у дру-
гого то, что тотъ пріобрѣлъ себѣ законнымъ образомъ, то 
среди людей господствовало бы лишь право сильпаго и 
возникла бы всеобщая борьба, между людьми, что нмѣло 
бы неизбѣжнымъ своимъ послѣдствіемъ совершенное рас-
падеиіе человѣческаго общежитія *). 

2) Авторское право и привилегіи. 

§ 57. П О Н Я Т І Е О Б Ъ А В Т О Р С К О М Ъ П Р А В Ъ — К р с -
мѣ права собственности на предметы внѣшняго міра по-
ложительные законы ограждаютъ и авторское право, подъ 

*) Въ тѣ эпохи исторической жизни народовъ, когда среди вис-
шихъ общественныхъ классовъ развивается упадокь нравегвеііныхъ 
и религіоэныхъ ыачалъ въ связи со стремленіями къ необузданноГі 
роскоши и наслажденію материальными благами жизни, среди ііпз-
шихъ классовъ возпикаетъ ыезаглушииая зависть и кеаришіриыая 
ііёнависгь къ болѣе богатимъ классамъ. Омѣстѣ съ тѣмъ появляются 
обыкновенно и экономическія ученія, стремящіясп къ тому, чтобы 
уничтожить различіе между богатыми и бѣдными и дать всѣмъ лю-
дяик одинаковую возможность пользоваться благами жизни. Такъ, 
еще въ концЬ XVIII столѣтія возникло ученіе коммунизма, требо-
ііапіпее совсршениаго уни ітоженія права частной собственности и 
нрнзнанія всякой собственности общимъ достояніемъ. Но въ виду 
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Которымъ разумѣется право автора извлекать матеріаль-
ную пользу изъ своего литературнйго, художественнаго 
или музыкальнаго произведенія посредствомъ изданія или 
размноженія его и продажи другимъ. Самовольное изда-
иіе чужого произведенія съ цѣлью извлеченія выгоды со-
ставляетъ нарушеніе авторскаго права, называемое кон-
трафакцгею, и влечетъ за собою для внповнаго какъ лич-
ную отвѣтственность, такъ и обязанность вознаградить 
автора за понесенные имъ убытки. 

Огражденіе авторскаго права вызывается необходгг-
мостью обе'зпечить за авторомъ получепіе матеріальнаго 
вознагражденія за свой трудъ, такъ какъ, при господству-
ющемъ въ обществѣ началѣ раздѣленія труда (§ 15), вся-
кая его отрасль служить для человѣка источникомъ по- ^ 
лучепія матеріальныхъ средствъ къ жизни. Но пользо-
ваніе авторскимъ правомъ ограничивается обыкновенно 

очевидной неосуществимости такого порядка, впослѣдствіи появилось ^ 
ученіе соціализма. получившее особенное распространеніе въ послѣд-
пее время. Соціализиъ, не отрицая безусловно права частной собст-
вепости, полдгагтъ возможнимъ достигнуть имущестьеннаго равенст-
ва между людьми посредствомъ уничтоженія или по крайней мѣрѣ 
аііачительнаго ограничеиіп права на насіѣдства въ имуіцествахъ, а | 
чтобы предупредить сосредоточеніе большихъ богатствъ въ рукахъ 
немногихъ крупныхъ промышленниковъ, признаетъ необходиміімъ 
уничтожить частную промышленную дѣятельность съ тѣмъ, чтобы ^ 
всѣ виды промиіил.-нности находились въ рукахъ общественной вла-
сти, которая и должна распредѣлять получаемую отъ того прибыль' 
меяиу отдѣльными людьми. По и ученіе соціализма представляется 
столь же неосуществимыиъ какъ и ученіе к іммуичэмд и въ дѣйстви-
тельносги оно до сихъ порь ннгдѣ осуществ.іено не было. 

Болѣе надежнымь средствомъ, чѣмъ эти фантастнческія эконо-
мнческія ученіи, для ослаблекія тоі^ зависти и ненависти низшихъ 
классовъ къ высшимъ, какія вамѣчаютгя теперь повсюду, было бы 
укрѣпленіе христіанскихъ началъ въ .bHaHM тѣхъ и другихъ к'.ассовь; 
при господствѣ этихъ началъ люди и не стремятся къ наслаждешямъ 
земными бл.ігами и не аавндуюгь другимъ, а всегда готовы оказы-
вать помощь нуждающимся. Христіаиское ученіе уже доказало свою 
сверхъестественную способность оказывать благотворное вліяніе нл 
человѣчество, перероднвь древній греко-римскій міръ и спася его 
отъ совершенной гибели, которчн угроніала ему вслѣдствіе господства 
язычества и упадка нравственныхь началъ въ жизни людей (ср. § Л 
II 22). Только вь этоыъ гпаснтелыіомь ученіи можно искать средства 
для установления нормальныхъ отношеній между людьми и вь совре-
ыенномъ наыь мірѣ. 
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опредѣлепнымъ срокомъ, потому что иначе оно затрудняло 
бы распространеніе между людьми полезныхъ произведеній, 
Такъ, русскій законъ опредѣляетъ, что каждый авторъ 
пользуется авторскимъ правомъ въ теченіе всей своей 
жизни, а послѣ его смерти это право переходить къ на-
слѣдникамъ, которые могутъ пользоваться имъ въ теченіе 
пятидесяти лѣтг, считая со дня смерти автора, или со 
времени перваго изданія его произведенія, если изданіе сдѣ-
лано послѣ смерти автора; по прошествіи же этихъ сро-
ковъ произведеніе становится уже общественнымъ досто-
яніемъ, и всякій можетъ, по своему усмотрѣнію, издавать 
п продавать его въ свою пользу. 

§ 58. П о н я т і Е о п р и в и л Е Г і я х ъ . — Лривилегіей 
называется исключительное право, предоставляемое всяко-
му изобрѣтателю, извлекать матеріальную пользу изъ сдѣ-
ланнаго имт. изобрѣтенія, съ воспрещеніемъ всѣмъ дру-
гимъ лицамъ пользоваться этимъ изобрѣтеніемъ безъ раз-
рѣшенія изобрѣтателя. Цѣль привилегій, подобно автор-
скому праву, состоитъ въ томъ, чтобы вознаградить изо-
брѣтателя за его труды и сдѣланныя имъ денежныя затра-
ты, и тѣмь поощрить развитіе полезныхъ изобрѣтеній. Но 
привилегіи существенно отличаются отъ авторскаго права 
въ томъ отношепіи, что утвер^кдаются за лицомъ каждый 
разъ особо, послѣ обсужденія сдѣланнаго изобрѣтенія въ 
подлежащемъ правигельственномъ учрежденіи и признанія 
его общеполезности, и при томъ продолжаются въ теченіе 
различныхъ сроковъ (въ Россіи отъ трехъ до десяти лѣтъ), 
опредѣляемыхъ въ зависимости отъ важности каждаго изо-
брѣтенія. 

3) Обязательства. 

§ 59. И с т о ч н и к и О Б я з А т е л ь с т в ъ . — О б я з а т е л ь -
ствомъ называется юридическое отношеніс между двумя 
или болѣ^ лицами, при которомъ одно лицо обязывается' 
совершить въ пользу другого какое либо дѣйствіе, имѣю-
щее имуіцсственную цѣнность, т.-е. доступное оцѣнкѣ на 
деньги, а другое лицо получаегь право на чужое дѣйствіе. 
Всякое обязательство вознчкаётъ изъ какого либо источ-
ника, составляющаго законное его основаиіе. Въ отноше-
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ніи нѣкоторыхъ обязатсльствъ непосредствен ііымъ ихъ источ-
пикомъ является самъ законъ, предпнсывающій лицу со-
вершеніе того пли другого имуществепнаго дѣйствія въ 
пользу другого. Такъ, F i a n p . , русскій законъ возлагаетъ 
на дѣтей обязанность доставлять пропитаніе родителямъ, 
находящимся въ бѣдности, дряхлости или немощахъ; точ-
но такъ же, напр., па всѣхъ вообще подданныхъ лежитъ, 
по закону, обязанность уплачивать въ пользу государст-
ва пошлины и налоги; въ первомъ изъ этихъ примѣровъ 
имущественное обязательство возникаетъ, въ силу опре-
дѣленія закона, между дѣтьми и родителями, а во вто-
ромъ—между подданными и государствомъ, какъ лицомъ 
юридическимъ. Но иногда законъ составляетъ лишь по-
средствующій источникъ обязательства въ томъ смыслѣ, 
4TQ обязательство возннкаетъ непосредственно изъ другого 
источника, который, па оспованіи закона, даетъ одному 
лицу право на имущественное дѣйствіе другого. Такими.. 
источниками являются: 1) правонаругиеніе, т.-е. нарушеніе 
однимъ лицомъ права другого, соединенное съ имущест-
вепнымъ ущербомъ для послѣдняго, и 2) договоръ. 

§ 60. П Р А В О Н А Р У Ш Е П І Е . — П о общему началу, 
устанавливаемому положительными законами,всякій ущербъ 
въ имуществѣ и причиненные кому либо вредъ или убытки 
палагаютъ на впновнаго обязанность доставить вознаграж-
деніе потерпѣвшему ущербъ. Не подлежать вознагражденію 
лишь вредъ и убытки, происшедшіе отъ дѣиствія случайного, 
совершоннаго не только безъ намѣренія, по н безъ всякой 
неосторожности; всякое же умышленное или неосторожное 
дѣйствіе, причинившее кому либо имущественный ущербъ, 
влечетъ за собой для пиновиаго обязанность возпагражденія, 
независимо отъ того, подлежитъ ли онъ за это дѣйствіе 
наказанію пли нѣтъ. 

§ 6 1 . Д о г о в о р ъ , — О т н о ш е п і я , возникающія между 
людьми при совмѣстной жизни, ставятъ ихъ въ необходи-
мость заключать другъ съ другомъ разнообразный имугце-
стѳснния сдгьлки, въ силу которыхъ спи уступаютъ другъ 
яругу принадлежащее имъ имущество, пріобрѣтая, взамѣиъ 
того, права на чуоісія дѣйствія или личния услуги, доступ-
иыя оцѣнкѣ на деньги. Такъ, напр., каладый человЬкъ 
можетъ пу}кдаться вь пріобрѣтенім отъ друпіхъ людей 
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разныхъ необходимыхъ ему для жизни предметовъ, въ 
наимѣ помѣщеніГі въ принадлежащихъ другимъ зданіяхъ, 
въ наймѣ людей для производства какихъ-либо работъ и 
т. д. Всѣ подобныя сдѣлки, заключаемый между людьми, 
носятъ общее назваыіе договоровъ. Такимъ образомъ, подъ 
словомъ „договоръ" слѣдуетъ разумѣть свободное соглашеніе 
между двумя или болѣе лицами, въ силу котораго оии 
взаимно обязываются къ исііолненію какого-либо дѣйствія. 
состоящаго или въ личной умугѣ, или въ передачѣ права 
на имуиіестпво. Договоръ называется иначе контрактомъ, 
а лица, вь немъ участвующія,—контрагентами. 

§ 62. Точное и добросрвѣстное выполненіе всѣхъ обя-
зательствъ, принятыхъ человѣкомъ на себя по договору, 
составляетъ какъ нравственную, такъ и юридическую его 
обязанность, и имѣетъ важное значеніе цля успѣшнаго 
развитія промышленной деятельности, которая основыва-
ется на взаимномъ довѣріи между людьми. Вслѣдствіе 
этого, положительные законы стремятся къ обезпеченію 
непарушимости договоровъ и принимаютъ ихъ подъ свою 
охрану, предоставляя каждому контрагенту обращаться къ 
защитѣ установленныхъ властей для понужденія наруша-
ющаго договоръ къ исполненію принятаго имъ на себя 
обязательства. Но для того, чтобы договоръ могъ пользо-
ваться защитою закона, необходимо, чтобы при заключеніи 
его были соблюдены нзвѣстныя условія,^къ числу которыхъ 
относятся, между прочимъ, слѣдующіяТ 

1) Договоръ не долженъ касаться правъ мічнихъ 
(§ 48), ііризнаваемыхъ неотчуждаемыми, такъ какъ отре-
чеиіе отъ нихъ притиворѣчило бы самой природѣ человѣка; 
вслѣдствіе этого, не могъ бы, напр., пользоваться защитою 
закона такой договоръ, по которому одіпіъ человѣкъ про-
далъ самъ себя, хотя бы н вполнѣ добровольно, въ рабство 
другому. 

2) Обя.яаііпость, принимаемая на себя по договору, 
не должна находиться въ противорѣчіи съ нравственными 
требованиями, такъ какъ никакой положительный законъ 
не можетъ противорѣчпть лрапственпому чувству чело-
BtJta (§ 17) н потому никогда не оказываетъ покровительства 
договорамъ безнравственнымъ. 
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3) Лица, заключающія договоръ, должны обладать 
соотвѣтствеііною діъеспособностью (§ 45), т.-е. находиться въ 
такомъ состояпіи, при которомъ могутъ отдавать себѣ 
отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ п понимать ихъ юридическія 
послѣдствія; па этомъ основаніи признаются недѣйстви-
тельными договоры, заключенные малолѣтними и сумас-
шедшими. 

и 4) Взаимное соглашеніе контрагентовъ должно быть 
вполиѣ добровольнымъ, потому что прииужденіе противо-
рѣчитъ самому понятію о договорѣ, какъ о соглашеніи 
свободпомъ; равнымъ образомъ, соглашеніе каждаго изъ 
коптрагент'опъ не должно быть послѣдствіемъ введепія его 
въ обманъ относительно предмета договора; въ виду этого, 
напр., не можетъ быть признанъ дѣйствительнымъ такой 
договоръ, по которому кто-нибудь продастъ другому 
поддѣльный драгоцѣнный камень нодъ видомъ настоящаго. 

§ 63. Договоры, но ихъ содержанію, раздѣляются на 
личные п имущественные. Договоръ называется личнимъ, 
когда предметомъ его является дѣйствіе, имѣющее харак-
терь личной услуги, т.-е. когда одно лицо обязывается ока-
зывать другому, за извѣстное вознагражденіе, въ теченіе 
опредѣленнаго времени, какія-либо услуги, напр., нанимается 
пъ услуженіе или па работу къ другому лицу, независи-
мо отъ того, имѣютъ ли эти услуги въ виду трудъ физи-
ческій или умственный. Имут^сствсннимъ же договоръ на-
зывается тогда, когда предметомъ его является дѣйствіе 
лица, состоящее въ доставленіи другому какого-либо шіу-
щества (купля-щодаоща, заемг^ наемъ имущества и проч.) 

§ 64. Взаимное срглашеніе, служащее основаніемъ 
договора, должно быті^ выражено договаривающимися сто-
ронами какимъ либо внѣшишіъ образомъ. Средствомъ для 
такого выраженія является человѣческое слово, произно-
симое устно или облекаемое въ іиісьмеініую форму. Ббль-
шая часть повседиевныхъ договоровъ, заключасмыхъ въ 
дѣйствительпой жизни, совершается обыкновенно устно, 
но пѣкоторые договоры, для сообщенія лмь ббльшей проч-
ности н устраіісиія по возможности недоразумѣиій отно-
сительно дѣйствіігельнаго ихъ смысла, об.іекаются въ опре-
дЬленную форму съ точиымъ изложеніемъ на писшгь всѣхъ 
условій договора. Въ отпогиеніи же болѣе важныхъ дого-
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воровъ, для прнзнанія ихъ дѣйствительности, саміімъ за-
кономъ требгіется, чтобы они были совершены письменно; 
такт», всѣ договоры, касающіегя периода права собствен-
ности отъ одного лица къ другому на имущества недви-
жгшыя (напр., продажа участка земли, дома), соверша-
ются всегда письменно; словесныя же сдѣлки не имѣютъ 
при этомъ юридическаго значенія (§ 55). Письменные акты, 
касающіеся договоровъ, по способу ихъ совершенія, раз-
дѣляются на домашніе, составляемые безъ участія обще-
ственной власти, и нотаріальные, совершаемые при уча-
стіи особыхъ должностныхъ лицъ, называемыхъ нотаріуса-
MUy которые назначаются правительствомъ и дѣйствуютъ 
подъ его надзоромъ. 

4) Наслѣдственное право. 

'§ 65. П О Н Я Т І Е ; О Н А С Л Ъ Д С Т В Ъ . — С м е р т ь человѣка 
прекращаётъ для него всѣ имущественпия права и обя-
занности. Оставшееся послѣ него имущество называется^^ 
наслѣдствомъ, а самъ умертт—наслѣдодат^ммъ. Наслѣд-
ство переходить къ кому-либо изъ живыхъ лицъ, которо-
му присвоивается въ этомъ отношеніи названіе наслѣдника. 
Получая иаслѣдство, наслѣдникъ принимаетъ на себя и 
всѣ имуіцественнил обязательства, невыіюлненныя наслѣ-
додателемъ до его смерти, т.-е. обязывается уплачивать 
всѣ долги, оказавшіеся вслѣдствіе заключенныхъ паслѣдо-
дателемъ имущественныхъ договоровъ; но обязанности, 
принятыя па ссбгі наслѣдодателемъ по договорамъ лич-
нымъ (§ 63..), какъ не касающіяся его имущества, не ліе-
реходятъ на наслѣдника. 

§ бб. Г І о р я д о к ъ иАСльдовАиія ,—Выборъ наслед-
ника, по общему правилу, предоставляется волѣ самого 
наслѣдодателяу который можетъ сдѣ;іать при жизни то или 
другое распоряженіе о судьбѣ своего ^імущества па слу-
чай смерти, съ указаніемъ лица, которому оно должно до-
статься. Такое право наслѣдодателя вытекаегь уже і ш . 
іірииадлежащаго ему при жизни права собственности, ко-
торое состоитъ въ )20лн0мъ господствѣ иадъ имуществоліъ 
(§ 54), а , слѣдовательпо, должно обнимать и право расмо-
ряжепія іімъ па случай смерти. Въ этой возможности рас-
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полагать такъ или иііаче собственпимъ имуществомъ за-
ключается одно изъ главпѣйшихъ основаній, поддержи-

, вающихъ энергію человѣческаго труда, такъ какъ чело-
вѣкъ тогда лишь можеть напрягать всѣ свои силы къ тру-
ду, когда убѣжденъ, что пріобрѣтаемое имъ имущество 
ПС только будетъ признаваться собственностью его самого, 
по и послѣ его смерти перейдетъ къ близкимъ ему лю-
дямъ. Иногда же положительные законы ограничиваютъ 
право наслѣдодателя оставлять наслѣдство постороніпімъ 
лицамь помгімо собственныхъ родственниковъ; такъ, по рус-
скимъ законамъ, это ограниченіе устанавливается въ отно-
шеніи имуществъ родовыхъ, которыя вовсе не могутъ быть 
завѣщаемы постороннимъ, а должны переходить къ чле-
намъ одного и того рода •). 

§ 67. Распоряженіе лица о судьбѣ принадлежащаго 
ему имущества па случай смерти носить названіе духов-
ного завѣщанія. Для устраненія недоразумѣній и споровъ 
относительно дѣйствитсльнаго смысла выраженной наслѣ-
додателемъ воли, положительные законы требуютъ, чтобы 
завѣщаніе было облечено въ письменную форму іі чтобы 
при составленіи его были соблюдены опредѣленныя условія, 
къ числу которыхъ преимущественно относится подпись 
завѣщанія какъ самимъ завѣщателемъ, такъ и посторон-
ними свидѣтелями; сверхъ того, для сообщенія ббльшей 
достовѣрности духовнымъ завѣщаніямъ, они могутъ быть, 
по усмотрѣнію завѣщателей, совершаемы при участіи но-
таріусовъ (§ 64) и получаютъ въ такомъ случаѣ названіе 
нотаріаяьнихь завѣщаній. Словесныя же распоряжепія па-
слѣдодателя, хотя бы и высказанныя въ прнсутствіи сви-
дѣтелей, признаются не имѣющими обязательнаго значе-
нія. 

§ 68. Если паслЬдодатель умираегъ, не оставнвъ по-
слѣ себя законно составленнаго духовнаго завѣщапія, то 

*) Родовиии признаются только имущества недвпжішыл въ 
тѣхъ случаяхъ, когда наел Ьдодатель саиъ получилъ такое имуще-
ство по паслѣдству оть лица одного съ нимъ рода или пріобрѣл ь его 
посредстішыъ покупки у своего родственника, у котораго оно тоже 
било родовіімь. ІЗсѣ же прочія имущества прнлнаются З.югощпобрл-
ѵіпиными, и по 0ГН0ШСІ1ІК1 Kt> нинь никакихь ограииченій u'[> npaub 
занЬіцать ихъ постороііііимь лицанъ не устпиаііліівастся 
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принадлежавшее ему имущество распредѣляется между 
оставшимися въ живыхъ членами его сел^енства, а, при от-, 
сутствіи послѣднихъ,—между другими его родственниками, 
причемъ право каждаго изъ родственниковъ на полученіе 
ббльшей или меньщей части наслѣдства зависитъ отъ бли-
зости его родства къ наслѣдодателю. Призваніе къ наслѣ-
дованію родственниковъ преимущественно передъ другими 
лицами основано на томъ, что передача имъ имущества 
наиболѣе совпадаетъ съ вѣроятною волей умершаго. Если 
же послѣ лица, умершаго безъ завѣщанія, не останется 
никакихъ родственниковъ, то принадлежавшее ему имуще-
ство получаегь названіе выморочного и обращается въ каз-
ну или въ пользу того общества, къ которому принадле-
жалъ умершій. 

III. Право объективное. 

§ 69. О Б Ы Ч А Й И П И С А Н Ы Й З А К О И Ъ . В Ъ виду 
принудительнаго характера юридическихъ (положитель-
ныхъ) законовъ, опредѣляющихъ права и обязанности 
людей (§43),законы эти (право объективное) должны быть из-
ложены въ формѣ письменныхъ правилъ, чтобы устранить 
по возможности недоразумѣнія, могущія возникать при 
практическомъ ихъ примѣненіи къ разнообразнымъ слу-
чаямъ дѣйствительной жизни. Существующія въ настоящее 
время въ различныхъ государствахъ положительныя зако-
нодательства и являются въ видѣ такихъ письменныхъ 
правилъ. Но въ первоначальную эпоху жизни народовъ 
юридическія отношенія между людьми опредѣлялись оби-
чаями, которые вырабатывались подъ вліяніемъ народныхъ 
воззрѣній и, въ видѣ простыхъ сяовесныхъ правилъ, пере-
ходили по преданію въ течеиіе многихъ вѣковъ отъ одного 
поколѣнія къ друголіу. Впослѣдствіи же, съ появленіемъ 
письменности, обычаи записывались въ видѣ ртдѣльныхъ 
положеній, и такимъ , образомъ образовалось постепенно 
писаное законодательство. 

Отсюда видио, что положительные законы не соста-
вляютъ произвольпаго изобрѣтеиія отдѣльиыхъ людей, а 
позннкаютъ и развиваются подъ вліяніемъ историческихъ 
услопій жизни каждаго парода, въ зависимости отъ на- • 



50 — 

родныхъ воззрѣній, правовъ и обычаевъ. Вслѣдствіе этого 
законодательства различных7> государствъ, хотя и нмѣютъ 
между собой много общаго, такѵ какъ всѣ они стремятся 
къ осуществленію началъ правды и справедливости, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ каждое из-ь нихъ отличается своими 
особенностями, возникшими подъ вліяніемъособыхъ условій 
жизни каждаго народа, а такъ как7> условія эти подвер-
гаются съ теченіемъ времени измѣненіямъ, то и законо-
дательство каждой страны должно постоянно измѣняться 
и совершенствоваться сообразно ст. вновь возникающими 
народными потребностями. Если сравнить законы, суще-
ствовавшіе въ какой-либо странѣ нѣсколько десятковъ 
лѣтъ тому назадъ, съ законами нынѣ существующими, то 
всегда можно замѣтить между ними болѣе или менѣе 
существенное различіе, происшедшее вслѣдствіе измѣнив-
шихся условій жизни. 

§ 70. КодИФИКАЦІЯ З А К О Н О В Ъ и И Х Ъ Р А З Д Е -

ЛЕН! Е—Измѣненія ВЪ законодательствѣ совершаются по-
средствомъ изданія новихъузаконеній, отмѣняющихъ прежніе 
законы,И такимъ образомъ въ каждомъ самостоятельно суще-
ствующемъ государствѣ накопляется, съ теченіемъ времени, 
значительное количество разнообразныхъ узаконеній, 
разновременно издапныхъ по поводу отдѣльныхъ случаевъ, 
возникавшихъ въ дѣйствительной жизни. По нрошсствиі 
же болѣе продолжительнаго періода времени, количество 
этихъ узаконеній возрастаетъ до такихъ размѣровъ, при 
которыхъ становится уже затрудпительнымъ разыскапіс 
отдѣльныхъ законовъ, примѣнимыхъ къ данному случаю, 
въ общей ИХЪ массѣ. Для устраненія такихъ затрудненій 
возннкаетъ необходимость привести всѣ разновременно 
изданные законы, сохранившіе свою силу, въ системати-
ческій порядокъ, т.-е. распредѣлить ихъ, сообразно нхъ 
содержанію, по категоріямъ, огдЬламъ и рубрикамъ, и за-
т+.мъ изложить весь законодательный матеріалъ въ такой 
логической послѣдовательиости, при которой было бы воз-
можно, по смыслу каждаго закогіа, опредѣлить его мѣсто 
въ общей системѣ законодательства. Это достигается по-
средствомъ кодгіфикаціи законовъ, подъ которою разумЬ-
ется составлеиіе кодексовъ или систематическпхъ законо-
дателыіыхъ сборникодъ, обработан(іы-\ъ, согласно съ тсо-
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ретическими воззрѣиіями, на основаніи того матеріала, 
какой представляюгь разновременно нзданныя отдѣльныя 
узаконенія. Существуюиіее въ настоящее время въ боль-
шинствѣ государствъ Европы положительное законода-
тельство и представляется въ видѣ такихъ систематиче-
скихъ сборииковъ, изъ которыхъ въ каждомъ изложены за-
коны, относящіеся къ опредѣленному кругу предметовъ, 
что и даетъ возможность разыскивать безъ затрудненій 
дѣнствующія въ данное время законодательныя постано-
вленія, примѣнимыя къ рождому отдѣльному случаю. 

§ 71. За основаніе для распредѣленія законовъ въ 
систематическомъ порядкѣ, при ихъ кодификаціи, прини-
мается обыкновенно теоретическое ихъ раздѣленіе по со-
держанію на семь главныхъ разрядовъ, изъ которыхъ 
каждый заключаегь въ себѣ постановленія, относящіяся 
къ опредѣленному кругу предметовъ. Разряды эти олѣ-
дующіе: 1) законы государственные, опредѣляющіе устрой-
ство государства и порядокъ государственнаго управления; 
2) законы полиг{енскіе, опредѣляющіе тѣ мѣры, какія при-
нимаются въ государствѣ для огражденія всеобщей безо-
пасности и содѣйствія всеобщему благосостоянию людей, 
какъ духовному, такъ ]і матеріальному; 3) законы финан-
совые, опредѣляющіе порядокъ пріобрѣтенія и расходованія 
государственною властью денежныхъ средствъ, необхо-
днмыхъ для управленія государствомъ; 4) законы церковные, 
опредѣляющіе устройство церкви, какъ организованнаго 
общества, и порядокъ управленія церковными дѣлами; 5) 
законы военные, опредѣляющіе устройство сухопутныхъ и 
морскихъ вооруженныхъ силъ государства, а также права 
и обязанности военнослужащихъ; 6) законы граждански, 
опредѣляющіе семейственныя и имущественныя права и 
обязанности частныхъ лицъ, и 7) законы угомвные, опре-
дѣляющіе тѣ наказанія, который налагаются на виновныхъ 
въ нарушеніи чужихъ правъ или неисполненіи своихъ 
обязанностей. 

§ 72. Въ Россіи начало кодификаціи законовъ было 
4іоложено въ царствованіе Императора Николая I. Обшир-
ною подготовительною для того работой было составленіе 
„Полного собрангя законовъ'*, въ которомъ были соединены 

. всѣ правительственные указы и узаконенія, вышедшіе со 
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времени изданія Соборнаго Уложенія Царя Алексѣя Ми-
хайловича (1649 г.), и расположени въ порядкѣ хронологи-
ческомъ, т.-е. въ той послѣдовательности, въ какой они 
дѣйствительно издавались; это издаітіе существуетъ и въ 
настоящее время и постоянно пополняется посредствомъ 
присоединенія къ нему, въ хронологическомъ же порядкѣ, 
всѣхъ вновь выходящихъ законовъ. Составленіемъ „Пол-
наго собранія" не была еще достигнута цѣль кодификаціи, 
такъ какъ, заключая въ себѣ всѣ законы, не только дѣй-
ствующіе, но и утратившіе уже силу и не сведенные при 
томъ въ систематическій порядокъ, собраніе это не даетъ 
возможности опредѣлить, какіе законы должны имѣть при-
мѣненіе въ данное время; вслѣдствіе этого „Полное собра-
ніе", хотя и представляетъ несомпѣнную важность въсмыс-
лѣ матеріала для изученія исторіи нашего законодатель-
ства, но не можетъ служить для практическаго употреб-
ленія при разрѣшеніи, на основаніи дѣйствующихъ зако-
новъ, различныхъ вопросовъ, возникающнхъ въ дѣйствитель-
ной жизни. Для этой послѣдней цѣли, по составленіи «Пол-
наго собранія", изъ общей массы вошедшихъ въ него узако-
неиій были выдѣлены тѣ законы, которые сохранили свою си-
лу, не будучи отмѣнены позднѣйшими постановленіями; эти 
послѣдніе законы были соединены въ особый сборникъ, со-
ставленный первоначально въ 1832 г. и получившій названіе 
„Свода законовъ Россійской Имперги'*, въ которомъ законы 
были распредѣлены уже не въ хронологической послѣдо" 
вательностіг, а въ систематическомъ порядкѣ, съ отнесе-
піемъ каждаго изъ нихъ въ то мѣсто общей системы, ку-
да онъ долженъ относиться по его содержанію. „Сводъ за-
коновъ", при первоначальномъ его составленіи, былъраз-
дѣлеиъ на пятнадцать томовъ, изъ которыхъ каждый 
обнималъ собою какую-либо самостоятельную отрасль за-
конодательства; впослѣдствіи же къ „Своду" былъ при-
бавлепъ отдѣльный шестнадцатий томъ, Въ такомъ видѣ 
система русскаго законодательства сохраняется въ общихъ 
чертахъ и до насхоящаго времени, при чемъ всѣ вновь 
выходящіе законы включаются постепенно въ Полное соб-
рапіе законопъ и издаются, время отъ времени, въ видѣ 
особыхъ продолженій къ Своду законовъ, а, по накоплении 
зпачителыіаго числа такихъ продолженій, дѣлаются новыя 
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издапія отдѣльнихъ частей свода со включеніемъ въ нихъ 
всѣхъ вновь вышедшихъ законовъ. *) 

§ 7 3 . П Р А В О , К А К Ъ ПАУКА.—Подъ выраженіемъ 
.объективное право" разумѣется, как> било уже сказано 
(§ 44), сверхт. самихъ положительныхъ законовъ, и та 
наука, которая занимается изученіемъ. юридическихъ отно-
шеній между людьми, опредѣляемыхъ этими законами. Пра-
во, какъ наука, распадается на нѣсколько отдѣльныхъ 
отраслей, образующихъ самостоятельная науки, который 
находятся въ тѣсной взаимной связи, такъ какъ занима-
ются изученіемъ разныхъ сторонъ одного и того же пред-
мета. Общая система этихъ наукъ и ихъ классификация 
основываются на свойствѣ тѣхъ юридическихъ отношеній, 
которыя подлежат^ ихъ изслѣдованію. Отношенія же, воз-
никающая изъ условій человѣческаго общежитія, порож-
даюгь .для отдѣльныхъ людей двоякаго рода юридическія 
права и обязанности, а иметю: 1) частныя, вытекающія 
изъ частныхъ отношеній человѣка къ другимъ людямъ, и 
2) публичнил, обусловливаемыя отношеніями человѣка ко 
всему обществу людей, разсматриваемому какъ одно цѣ-
лое; отсюда происходитъ установленное еще римскими 
юристами раздѣленіе всей области юридическихъ наукъ 
на двѣ главныя отрасли: право частное и право публичное, 

§ 74. Право частное имѣетъ своимъ иредметомъ изу-
ченіе ^шстнызсъ отношеній. между людьми и вытекающихъ 
отсюда ихъ взаимныхъ правъ и обязанностей; это право 
называется иначе граоюданскимъ **). Главное его содержа-
ніе заключается въ изложеніи правъ имуи^ественнихъ, об-
щее понятіе о которыхъ сообщено выше (§ 53); сверхъ то-
го, въ составъ гражданскаго права включается обыкновенно 

*) Систеиа русскаго Свода законовъ основана н) тоиь же раз-
дѣленіи законовъ, какое указано въ § 71, съ незначительными видо-
измѣііеніяии въ частностяхъ; но въ составъ общаго Свода не входятъ 
законы ^^epкoвныe, касающіеся православной церкви, а также эаконы 
военные, составляющее предметъ спеціальныхъ сводовъ. 

••) Такое названіе есть переводъ латинскаго выражснія ,jus ci-
vile , подъ которымъ у римскихъ юрнстовъ разумѣлась вся область 
правъ, присвоеннихъ гражданину; эти права распадались на два ви-
да:) частчьцч (jus privatum) it публичныя (jus publicum). Римское пу-
бличное право утратило впослѣдствіи свое значеніе, но рииское 
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и изложеніе ііравъ сежйсѵівенныхъ, о которыхъ говорится 
въ третьемъ отдѣлѣ иастоящаго курса. 

Предметомъ права публачнаго является изученіе юріі-
дическихъ отиошеніп человѣка къ цгьлому обществу и 
возникающихъ отсюда его правъ и обязанностей. Публич-
ное право распадается на отдѣльныя самостоятельныя 
науки", главнѣйшія изъ которыхъ суть слѣдующія: 1) 
право государственное, 2) право полицейское, 3) право фи-
нансовое, 4) право 1{ерковное или каноническое, 5) право 
военное *) и б) право уголовное. Это раздѣленіе наукъ, со-
ставляющихъ публичное право, совпадаетъ съ тѣмъ раз-
дѣленіемъ положительныхъ законовъ на разряды, какое 
принимается за основаніе при ихъ кодификаціи (§ 71), и 
каждая изъ этихъ наукъ занимается изученіемъ соотвѣт-
ственнои отрасли законодательства и вытекающихъ изъ 
него юридическихъ правъ и обязанностей людей; только 
право граоісданское, какъ касающееся исключительно част-
нихъ отношеній между людьми, занимаетъ среди юриди-
ческихъ наукъ самостоятельное положеніе. Къ области 
нрава публичнаго, сверхъ указанныхъ наукъ, относится и 
право международное, занимающееся изученіемъ отношеній 
между отдѣльними государствами, котория опредѣляются 
уже не положительными законами, а международными 
обичалми и договорами, заключаемыми между государ-
ствами (трактаты и копвеіщіи). Наконецъ, нзложеніе пъ 
общей связи главныхъ теоретическихъ основаній всѣхъ 
отраслей права, разсматриваемаго какъ одно цѣлое, по-
ситъ назвапіе общей теоріи или энциклопедіи права. 

§ 75. Отъ наукъ юридическихъ. изучающихъ іірава 
и обязанности людёй, необходимо отличать науки обще-
ственния или соцісмьнйя,''занимающіяся изслѣдованіемъ 

частное право было усвоено новыми европейскими народами и легло 
въ осяоваиіе ихъ ааконодательствъ. Омѣстѣ съ тѣмъ новие народи 
сообщили этому послѣднему праву названіе гражданскаго (droit civil, 
bfirgerliches Recht), .хотя подъ такимъ названіемъ у римлянъ под-
разумѣвалось не одно частное, но и публичное право. Вь Россіи на-
званіе .гражданское право", въ сныслѣ права частнаго, стало упо-
требляться со времени издаиія Свода вакоповъ. 

Военному праву въ томъ видѣ, какъ оно преподается въ во-
онно-учебнихъ заведеиіяхъ, присвоиоается наэваніе „Военной адмн-
тсстраціи'. 
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законовъ развитія человѣческихъ обществъ, но не имѣю-
щія прямого отношенія къ области права. Въ ряду обще-
ствепныхъ наукъ важнѣйшнми представляются полити-
ческая экономія и статистика, изъ которыхъ первая за-
нимается изслѣдованіемъ законовъ производства, обраще-
нія и распредѣленія «іатеріальныхъ цѣнностей въ человѣ-' 
ческомъ обществѣ; статистика же посредствомъ числсниаго 
метода изслѣдуетъ явленія общественной жизни, отыски-
ваетъ причины ихъ и выводить законы дѣйствія этихъ 
причинъ. 

/ 
О Т Д Ъ Л Ъ Т Р Е Т І Й . 

Ф О Р М Ы О Б Щ Е Ж И Т І Я . 
§ 76. Г І О Н Я Т І Е О Б Ъ О Р Г А Н И З А Щ И О Б щ е ж и -

тія.—Всѣ люди, населяющіе землю, въ общей пхъ сово-
купности, могутъ быть разсматриваемы какъ одно вссмір-
ное человѣческое общество. Сближеніе между людьми и 
соединеніе ихъ во всеобщій союзъ, съ устраненіемъ взаим-
ной вражды, составляютъ ту идеальную цѣль, къ кото-
рой стремится постепенное прогресивное развитіе человѣ-
ческаго рода. Такое воззрѣніе на человѣчество, какъ на 
единое общество людей, связанныхъ между собою еднн-
ствомъ человѣческой природы и общностью ихъ потребно-
стей, установилось подъ вліяніемъ христіанскаго ученія, 
заповѣдавшаго, что всѣ люди суть ближніе. 

Всемірпое человѣческое общество, разсматриваемое 
какъ одно цѣлое, прёдставляетъ собою общество органи-
зованное, аналогичное живому организму въ томъ смыслѣ, 
что оно распадается на разнообразные классы, группы и 
союзы, получающіё значеніе огдѣльныхъ органовъ въ общей 
жизт і человѣчества и называемые форма.ші общеоюгшія. 
Отсюда возникаетъ понятіе объ организаціи общежитпг, 
которая развивается подъ вліяніемъ условій жизни, въ 
зависимости отъ самой природы человѣка. Такъ, прежде 
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всего, присущее человѣческой природѣ стремление Къ.тѣ-
CHOAiy общенію и духовному единенію между лицами раз-
наго пола побуждаетъ людей соединяться въ семейства, 
которыя и предс^авляють собою первоначальную форму 
человѣческаго общежитія. Затѣмъ, изъ размножающихся 
потомковъ отдѣльныхъ семействъ образуются мало-по-малу 
роды и племена, въ которыхъ внутреннею связью продол-
жаетъ служить, сознаніе о взаимномъ родствѣ между со-
ставляющими ихъ членами. Но съ дальнѣйшимъ развиті-
емъ человѣческаго общежитія, родовая и племенная связь 
ме}кду людьми обыкновенно ослабѣваетъ, уступая мѣсто 
инымъ интересамъ, побуждающимъ .людей соединяться въ 
союзы другого рода; связь же семейная остается всегда 
въ полной силѣ, какъ въ первоначальную эпоху жизни 
народовъ, такъ и по достиженіи ими высшихъ степеней 
развитія. 

§ 77. Съ постепеннымъ усложценіемъ условій жизни, 
въ человѣческомъ общежитіи возникаютъ различные дру-
гіе союзы, основанные уже не па естествепномъ родствѣ, 
а на общности иптерсровъ огдѣльныхъ людей. Такъ, у нѣ-
которыхъ народовъ изъ общей массы людей выдѣлились гЬ 
роды, которые отличались особыми заслугами передъ общест-
вомъ, и изъ этихъ родовъ образовались болѣе или менѣе зам-
кнутые классы, лользовавшіеся особымъ почетомъ и влія-
ніемъ въ обществѣ; такимъ образокъ возникло сохранивше-
еся и до сихъ поръ въ иѣкоторыхъ странахъ (въ томъ числѣ 
и въ Россіи) дворянство. Затѣмъ господствующее въобще-
житіи начало раздѣпеиія труда (§ 15) обусловлнваетъ об-
разованіе разнообразныхъ союзовъ, которые составляются 
изъ людей, занимающихся одинаковыми отраслями труда, 
связанными съ тою или другою потребностью чёловѣка, 
откуда возникаютъ общественние классы по роду запятій. 
Кромѣ указапныхъ основаній, вызывающихъпоявлеиіе меж-
ду людьми различпыхъ союзовъ, такими оспованіями ілу-
жатъ и стремленія къ улучшенію матеріальиаго положенія 
члеиовъ, составляющих!, эти союзы, а также чисто промыги-
лснния цѣли, для чего учреждаются ассощаціи и промиш-
лѵнния товариѵ{і'стѳа. Наконецъ, совмѣстпая жизнь мно-
піхъ людей па тѣсііом ь прострапствѣ земли пъ составЬ го-
родскихъ и ссльскихъ поселсній тоже служнп» осноиаіііемь, 
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побуждающимъ люден соединяться въ особые союзы, на-
зываемые городскими и земскшт обіцествсит, сь цѣльр по-
печения объ общихъ нуждахъ городовъ и селеній. Совокуп-
ности всѣхъ означенныхъ союзовъ, основаніемъ которілхъ 
служить общность интересовъ разныхъ людей, въ отличіе 
ихъ огь союзовъ, основанныхъ на естественномъ родствѣ 
(семейство, родъ, племя), присвоивается обыкновенно об-
щее названіе гражданскаго общества. 

§ 78, Соединеніемъ людей въ указанные союзы не 
исчерпывается вся организація человѣчегкаго общежитія, 
такъ какъ ни одипъ изъ этихъ союзовъ не обладаетъ до-
статочною властью и силою, чтобы обезпечить господство 
правовыхъ отношеній между людьми и оградить эти отно-
шенія отъ произвольныхъ нарушеній. Стремленіе найти 
прочную опору для огражденія своихъ юридическихъ 
правъ отъ произвола другихъ побуждаетъ людей соеди-
няться въ высшіе союзы, облекаемые принудительною 
властью и обладающіе достаточною для того внѣшнею си-
лою; такіе союзы называются государствами] они обнима-
ютъ собой и подчипяютъ своей власти всѣ прочія формы 
человѣческаго общежнтія, не подавляя ихъ, а, напротивъ, 
содѣиствуя дальнѣйшему ихъ развитію и преуспѣянію. 
Но и съ образованіемъ государствъ не завершается еще 
окончательно организація человѣческаго общежитія, такъ , ^ 
какъ вслѣдствіе общности интересовъ всѣхъ людей, на-
селяющихъ землю, отдѣльныя государства находятся въ 
постоянішхъ Mcnuy собой спошеніяхъ, вступаютъ въ со-
глашенія по разнообразнымъ вопросамъ международной 
жизни и заключаютъ между собой союзы съ цѣлью содѣй-
ствія всеобщему благосостоянию. Такимъ образомъ появ-
ляются союзы государсѵівъ и наконецъ возникаетъ идеаль-
ное представление о всемірномъ союзѣ всего человѣчества. 

Отдѣльно отъ всѣхъ исчисленныхъ союзовъ долженъ 
быть разсматриваемъ особый союзъ, называемый церковью, 
подъ которымъ разумѣется общество людей, соедннснныхъ 
меаду собою едіінствомъ религіозпыхъ вѣрованій. 

Изъ іізложеннаго видно, что основнымн формами 
челопѣческаго общежитія являются: 1) семейство, 2) граж-
данское общество, 3) церковь, 4) государство и 3) мокду-
народный союзъ. 
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§ 79. Изъ самаго характера указанныхъ союзовъ, въ 
образованіи которыхъ состоип. организація человѣческаго 
общежитія, 'видно, что участіе челОвѣка въ одномъ изъ 
нихъ не исключаетъ возможности одновременнаго участія 
его и въ различныхъ другихъ союзахъ. Напротивъ, каж-
дый человіікъ входитъ обыкновенно въ одно и то же время 
въ составъ многихъ соібзовъ; такъ, будучи отцомъ семей-
ства и слѣдовательно членомъ семейнаго союза, онъ мо-
жетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, принадлежать къ классу людей, 
занимающихся изізѣстною отраслью труда, быть членомъ 
своей ііеркви, состоять участникомъ прбмышлсНнаго това-
рищества или какой нибудь ассоціаціи, входить въ составъ 
городской общины, и наконецъ быть подданнымъ извѣст-
наго государства; при этОмъ члены, прйнадлежащіе къ 
разнымъ союзамъ одного рода, могутъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
принадлежать Къ одному и тому же союзу другого рода; 
такъі подданные разныхъ государствъ могутъ состоять 
членами одной 'и той же церкви, входить въ составъ одного 
и того же ученаго, художественнаго или промышленнаго 
общества и т. д. 

§ 80. Если цѣлый человѣческій родъ представляетъ 
органіізацію, выра/кающуюся въ распредѣлепіи всей массы 
людей, его составлиющихъ, по разноббразнымъ частнымъ 
союзамъ, то 'и каждый изъ Ьтихъ союзовъ в ъ отдѣльности 
образуетъ собою организованное цѣлое, въ которомъ всякій 
входящій въ его составъ человікъ полу чаетъ значеніе органа, 
дѣйствуюіцаго въ сбгласіи съ другими Членами для осуще-
ствленія цѣлей союза. Существенными признаками всякаго 
организованнаго соЪза, Отличающими его отъ простого 
бeзнopядoчf^aгo собранія людей, являются: \)''аетдритетъ 
или власть, руісоводящая дѣйстізіями союза, и 2) нормы 
или правила, опредѣляющія отношенія между его члепаіии. 

Аиторіітётъ или'власть представляетъ собой начало, 
соединяющее союзъ 'въ одно организованное Цѣлое іг со-
общающее ему то единство, безъ'котораго онъ обратился-
бы въ простую сбвокупп'ость нйчѣмъ не связан Нихъ ме}клу 

'собою людей. Это начало можетъ 'осуществляться: или в ь 
формѣ единоличной (монократической), когда вся власть 
сосредоточивается'въ одномъ лнцѣ (монархъ—въ государ-
стиѣ, отецъ—въ семействЬ), или въ формЬ ' коЛлсгіалшой, 
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когда властью облекается цѣлая совокупность лнцъ, раз-
сматриваемая какъ одно цѣлое (ііредставнтелыіыя собранія 
въ республикахъ, органы обществепнаго управленія въ 
городскихъ и земскихъ обществахъ). 

Взаимныя отношенія мел(ду членами союза и отно-
шенія каждаго изъ пихъ къ цѣлому союзу іі его главѣ 
опредѣляются нормами или правилами, которыя состав-
ляютъ другой существенный признакъ всякаго организо-
ваннаго союза. Основными руководящими нормами, опре-
дѣляющими эти отнршенія, и являются гЛавнымъ образомъ 
законы нравственные и юридическіе (§ 17), а для взаимныхъ 
отцощеній цежду отдѣльными государствами—международ-
ные обычаи н договоры (трактаты и конвенщи). 

I. Семейство. 

§ 8 1 . З Н А Ч Е Н I E С Е М Е Й С Т В А.—Семейство есть 
первоначальная форма человѣческаго общежитія, возни-
кающая иъ силу естественныхъ причинъ. За каждымъ 
вновь рождающимся человѣкомъ должна быть обезпечепа 
возможность достигать той степени духовнаго и физиче-
скаго развитія, какая необходима ему для самостоятельной 
жизни на землѣ, достойной разумнаго существа; дости-
женіе же этого возможно лишь тогда, когда человѣкъ 
выростаетъ и развивается среди постояннаго прочнаго союза 
лнцъ, связанныхъ между собою крѣпкими узами долга и 
той взаимной привязанности, какая возникаетъ между 
членами семейства. Вмѣстѣ съ тѣмъ, присущее человѣче-
ской природѣ стремленіе къ полному духовному общенію 
и единенію на всю жизнь между лицами разнаго пола вы-
зываетъ сожительство ихъ въ семейномъ союзѣ. 
— Членами семейнаго союза являются родители (отецъ 
и мать) и діъти. Естественный глава семейства есть отецъ, 
у котораго мать не можетъ оспаривать этого главенства, 
такъ какъ мужчіінѣ сама природа дала превосходство 
въ физическомъ и духовномъ отношеніи. Но жена не есть 
слуга нлн рабыня мужа, а, какъ подруга и спутница его 
въ жизни, имѣетъ по праиу участіе въ семейныхъ дѣлахъ, 
хотя рѣінающее слово принадлежитъ главѣ семьи. Дѣти 
же должны подчиняться родительской власти. 
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§ 82. БРАКЪ.—Основапіе семейству полагается бра-
комъ, подъ которымъ разумѣется постоянный союзъ меж-
ду мужчиною и женщиною, заключенный, по ихъ добро-
вольному согласію, съ цѣлью взшшнаго оби{енія и помощи 
во всѣхъ положеніяхъ жизни, какъ равно и для воспита-
нія происшедшихъ огь нихъ дѣтей. Хотя брачное согла-
шепіе, по внѣшнему его виду, и представляетъ сходство 
съ договоромъ, но оно ни въ какомъ случаѣ не можетъ 
быть разсматриваемо какъ простой гра/кданскіи договоръ 
и по существу своему рѣзко отъ него отличается. Граж-
данскій договоръ, какъ сказано выше (§ 61), имѣетъ сво-
имъ предметомъ такое соглашеніе, при которомъ одно ли-
цо обязывается въ отношеніи другого къ исполненію ка-
кого-либо дѣйствія, доступнаго оцѣнкѣ на деньги и состо-
ящаго или въ личной услугѣ, или въ передачѣ права на 
имущество. Брачное же соглашеніе имѣетъ въ виду не 
оцѣниваемыя на деньги услуги и не имущество, а пере-
дачу права на собственную личность, и при томъ какъ на 
духовную, такъ и на тѣлесную ея природу; въ силу этой 
передачи, мужъ получаетъ право на личность жены, а же-
на—па личность мужа. Такая же взаимная передача не 
можетъ быть предметомъ простыхъ гражданскихъ сдѣлокъ 
между людьми, а для сообщенія ей нравственнаго значенія 
нуждается въ релгтозномъ освяіценіи, вслѣдствіе чего хри-
стіанская церковь и разсматриваетъ бракъ какъ таинство. 

Русскій положительный законъ, исходя изъ такого 
взгляда, требуетъ отъ всѣхъ лицъ христіанскаго вѣро-
исііовѣданія, вступающихъ въ бракъ, обязательнаго цер-
ковного вѣнчанія по обрядамъ своего вѣроисповѣданія, безъ 
чего бракъ не считается дѣйствительпымъ и не получа-
етъ юридической силы. Въ нѣкоторыхъ же государствахъ 
западной Европы, хотя п допускается такъ называемый 
граждански!, бракъ, совершаемый при участіи гражданскихъ 
властей и получающій юридическую силу независимо отъ 
церковнаго пѣнчанія, но, несмотря на это, при вступле-
нии въ бракъ, обыкновенно и тамъ, по господствующему 
обычаю, совершается обрядъ церковнаго вѣнчанія по доб-
ровольному желанію брачущихся, и отступленіе отъ это-
го обычая считается предосудительнымъ. Это показываетъ, 
ЧТО общественное сознаніе всегда признаетъ религіозиое 
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освященіе брака безусловно необходимымъ для сохране-
нія за нимъ нравствен наго значенія. 

§ 83. Сущности брака, какъ союза, освящаемаго цер-
ковью, соотвѣтствуетъ только моногамія, т. е. такая фор-
ма супружескаго союза, при которой онъ слагается изъ 
одного мужа и одной жены: полная взаимная преданность 
и любовь между супругами, составляющія необходимое 
условіе брачныхъ отношеній, возможны лишь при моно-
гаміи, равно какъ только въ этой формѣ супружескаго 
союза женщина можетъ сохранить свое человѣческое до-
стоинство и значеніе въ семьѣ, какъ жена и мать. Поли-
гамія же или многоженство противорѣчитъ христіанскому 
воззрѣнію на женщину, какъ на существо, обладающее 
всею полнотой человѣческихъ правъ, и потому не допус-
кается положительными законами христіанскихъ госу-
дарствъ для лицъ христіанскаго вѣроисповѣданія даже при 
гражданской формѣ брака. 

§ 84. У с л о в і я д л я З А К Л Ю Ч Е Н І Я Б р А к А.—Для за-
ключенія брака требуются извѣстныя условія, отсутствіо 
которыхъ исключаетъ возможность его совершенія, или 
дѣлаетъ недѣйствительнымъ заключенный уже бракъ, если 
обнаруживается послѣ его заключенія. Условія эти у раз-
ныхъ христіанскихъ народовъ, опредѣляемыя какъ церков-
ными правилами, такъ и положительными законами пред-
ставляя нѣкоторыя различія въ частностяхъ, въ суще-
стиенныхъ чертахъ являются сходными. Главнѣйшія нзъ 
нихъ суть слѣдующія: 

1) Свободное и непринужденное согласіе брачущихся; 
ссли же по заключеніи брака обнаруживается, что онъ 
былъ заключенъ подъ вліяніемъ принуждения, то подоб-
ный бракъ признается недѣйствительпымъ. 

2) Отсутствіе заблужденія или облмна отЕШСительно 
личности того человѣка, съ которымъ заключается бракъ; 
такимъ образомъ, если бы по заключении брака оказалось, 
что по ошибкѣ или по обману опъ былъ заключенъ по съ 
тѣмъ, съ кѣмъ предполагалось, а съ какнмъ-иибудь дру-
гимъ лицомъ, то такой бракъ тоже не можетъ быть приз-
нанъ дѣйствительнымъ. 

3) Достиженіе опредіьленнаго возраста, при которомъ 
лицо обладаетъ достаточною физическою и умственною 
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зрѣлостью, необходимою для брачной жизни Этотт, воз-
' расп. определяется различно у разныхъ народовъ, глав-

нымъ образомъ въ зависимости огъ усл.овій, вліяющихъ 
на болѣе или менѣе раннее достиженіе зрѣлости,. По, рус-
скимъ зіакрнамъ, для вступленія въ бракъ требуется до-
стиженіе 18-ти лѣтъ для лицъ мужского и 1§-ти лѣтъ для 
лицъ женскаго пола. < 
, 4) Отсутствіе близкого кровного ^одства^ а также 

• близкаго свойства, между вступающими въ бракъ. Род-
ствомъ называется та связь» какая возникаетъ между людь-
ми вслѣдствіе происхожденія ихъ отъ общаго родоначаль-
ника, а своііствомъ—связь, между к а щ ы м ъ изъ состо-
ящихъ въ бракѣ лицъ съ кровными родственниками дру-
гого супруга, равно какъ и связь родственниковъ одного 
супруга съ родственниками другого. Воспрещение браковъ 
между кровными родственниками, существующее вообще 
у всѣхъ народовъ, основывается, съ одной стороны, на 
невозможности совмѣстить родотвенныц отношенія съ суп-
ружескими, а съ другой—и па несоотвѣтствіи подобныхъ 
браковъ самой физической природѣ челоаѣка, НедозвоЛе-
ніе же браковъ между близкими свойственниками, встре-
чавшееся еще въ ветхомъ завѣтіі, а затѣмъ окончательно 
укоренившееся въ христіанской и особенно въ православной 
церкви, имѣло цѣлью обезпечить ббльшее сближеніе меж-
ду чуждыми другъ другу людьмиі бракъ содѣйствуетъ 
взаимному сбли/кепію родственниковъ обрихъ супруговъ, 
а для того, чтобы случаи такого сб;іиженія повторялись' 
по возможности чаще и необходимо было воспретить бракн 
меи(ду тѣмц лицами, который успѣл^ уж^ сблизиться 
другъ съ другомъ вслѣдствіе состоявшагосч прежче брака 
между ихъ родственниками. 

§ 85. Н Е Р А С Т О Р Ж И М О С Т Ь Б Р А К Д . — С ущность' 
брака, какъ постоянпаго союза, освящаемаго церковью^ 
обусловливадтъсго Hfpacwpp^cjMtocwb. Возможность pacjop-
ratb бракъ по собствеіпіому произвожу суцруго въ лидаила 
би erq высшаго нравствепнаго. значепіЯі обративъ его во 
времалпое сожительство, основаіиіое лишь на чувствеп-
ішхъ t Ьлеченіяхъ. При расторжимости брака, семейная 
жизнь была бы подорвана въ самомъ основапіи, и нормаль-
ный порядокъ въ ней сталъ бы певрзможнымъ, такъ 
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какъ каждый членъ семейства тогда лишь можетъ приз-
навать себя частью цѣлаго и усердно трудиться на пользу 
этого цѣлаго, когда связь, соединяющая основателей семьи, 
вполнѣ обёзпечена отъ случайностей разрыва, который 
могъ бы послѣдовать каждую минуту подъ вліяніемъ мн-
молетныхъ раздраженій или увлеченій. Наконецъ, растор-
жиііость брака затрз'днила бы и самое воспитаніе дѣтей, 
требующее постоянной и единодушной дѣятельности отца 
и матери: ііри расторженіи брака, дѣти должны лишиться 
или отцовскихъ, или материнскйхъ заботь И, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, того благотворнаго вліянія прашільнбй семейной 
жизни, которое составляетъ необходимое условіе для нор-
мальнаго развитія ихъ духовной природы. Вслѣдствіе,этого 
во всѣхъ положительныхъ законодательствахъ христіан-
скихъ государствъ, дажеи тамъ. гдѣ допускается граждан-
ская форма брака, онъ признается по основному началу 
нерасторжимшіъ, и расторженіе* его, хотя и допускается 
по просьбѣ одного изъ 'супруговъ, но лишь въ исключи-
тельныхъ случаях!, и притомъ не иначе, какъ по рѣшенію 
суда (въ Россіи духовнаго суда) и только по причинамъ, 
именно у к ^ н н и м ъ вь законахъ. Самовольное же растор-
жение браі6 'безъ суда, по одному взаимному согласію су-
пруговъ, нигдѣ у христіанскихъ народовъ не допускается. 

§ 8 6 . О Т И О Ш Е Н І Я М Е Ж Д У Р О Д И Т Е Л Я М И И Д Ъ Т Ь -

м и.—Отношенія эти имѣютъ преимущественно нравствен-
ный характеръ, но цѣкотбрыя изъ нихъ находятъ себѣ 
опредѣленія и въ положительныхъ законахъ, получая та-
кимъ образом!, значепіе юридическое', подобное значеніс 
имѣетъ, напр., указанная въ § 59. обязанность Дѣтей до-
ставлять нропитаніе родителямъ, находящимся въ бѣдно-
сти, дряхлости или немощахъ. Рукояодящимъ началомъ, 
oпpeдL•JЯЮЩИмъ отношенія между родителями п дѣтьми,' 
является вообще та природная любовь, которая соедипя-' 
СГ7. ихъ въ одинъ тѣсный семейный союзъ: сама природ 
вложила въ сердце родителей незаглушимую любовь ІСІ? 
дѣтямъ, вмѣстѣ съ сознаніемъ нравственной обязанну^ і 
заботиться объ истинномъ-ихъ благѣ; равнымъ обргѵоймъ 
и дЬтямъ присуща отт.'природы любовь, привязанног^. tt 
почтительность къ родителямъ, вмѣстѣ съ сознаніем\і* не-
обходимости безнрекословЕіаго подчиненія ихъ волѣ. ЧѴ^' 
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Въ тѣхъ случаяхъ, когда родители, будучи поглоще-
ны собственішми занятіями, или по другимъ причинамъ, 
пе могуть сами вести дѣло воспитанія и образованія своихъ 
дѣтей, они обращаются къ помощи постороніиіхъ лицъ. Та-
кимъ образомъ возііикаютъ содержимия государствомъ, 
обществаліи или частными лицами учебныя заведенія, въ 
которыхъ дѣти многихъ родителей обучаются и воспиты-
ваются вмѣстѣ. Вт. этих'ь заведеніяхъ начальники и вос-
питатели замѣщаютъ собою родителей, вслѣдствіе чего на 
нихъ и переходятъ главныя обязанности послѣднихъ въ 
отпошеніи ввѣренныхъ нхъ попеченію дѣтей; равнымъ 
образомъ, и тѣ обязанности повиіговенія, которыя лежап> 
на дѣтяхъ относительно родителей, должны быть соблю-
даемы ими и въ отногиеніи ихъ наставпиковъ, какъ за-
ступа ющихъ мѣсто родителей, 

II. Гражданское общество. 

§87 , С о ю з ы , С О С Т А В Л Я Ю Щ І Е Г Р А Ж Д А Н С К О Е 
о Б щ Е С т в О,—Подъ пменемъ гражданскаго общества ра-
зумѣется совокупность всѣхъ тѣхъ организованныхъ со-
юзовъ, которые, въ отличіе отъ семейства, основываются 
не па естественпомъ родствѣ, а на общности интересовъ, 
и возникаютъ вслѣдствіе совмѣстнаго стремленія многихъ 
людей къ достиженію общихъ цѣлей, вызываемыхъ усло-
иіями жизни. Къ числу такихъ союзовъ, какъ уже ска-
зано (§ 77), относятся, межд>' прочимъ, слѣдующіе: а) со-
юзы высшихъ классовъ, называемыхъ дворяпствомъ, б) об-
щественные классы, состоящіе изъ людей, посвящающихъ 
себі[ одинаковому роду занятій, в) ассоціаціи и промыш-
леіииія товарищества, возникающія для взаимной помо-
щи и съ промышленными цѣлями, г) городскія и земскія 
обиіестпа,состоя[ціяизъ людей, жпвущихъ пъ одной мѣст-
lIOCTJf. 

а) Дворянство. 

§ 8 8 . З п А Ч Е И і Е д о о р Я И с т В А.—Уже СЪ древігЬй-
інихъ премсіп. особыя заслуги предъ обпіествомъ способ-
ствовали выдѣлеиію выдающихся людей т . отдЬльныс клас-
сы, занимавшіе почетное ноложсніе въ обществЬ и ноль-
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збвавшіеся особымъ вліяніемъ въ общественныхъ дѣлахъ. 
Эти преимущества переходили къ ихъ потомкамъ, и та-
кимъ образомъ возникъ особый классъ люден, називае-
мии дворянапвомг, сохранившійся и до настоящаго вре-
мени. 

Дворянство вообще имѣетъ весьма важное значеніе 
для всего общества. Въ средѣ его преимущественно со-
храняются историческія предаіпя парада и главные эле-
менты, обезпечивающіе прочность общественнаго порядка. 
Оно служить для другихь общественныхъ классовъ доб-
рымь примѣромъ любви къ родинѣ, истиннаго просвѣ-
щенія, безкорыстія и самоотверженія и представляетъ со-
бою главный оплогь общества въ минуты народныхъ бЬд-
ствій. Дворянство по преимуществу является носителемъ 
доблестныхъ чувствъ чести, сознанія своего долга и досто-
инства, вѣрною защитой отечества и надежною опорой 
престоіа. Чтобы сохранить за собой такое значеніе и ока-
зывать благотворное вліяніе на другіе общественные клас-
сы, дворянство должно всегда стремиться къ тому, чтобы 
нравственнымъ п умственнымъ превосходствомъ своихъ 
членовъ пеизмѣнно стоять па высотѣ своего призванія; 
но если въ среду дворянства проникаетъ нравственная 
испорченность, то оно оказываетъ уже не облагоражива-
ющее, а лишь развращающее вліяніе на все общество и 
теряетъ всякое значеніе какъ отдѣльный общественный 
классъ. 

§ 8 9 . О Р Г А П И З А Ц І Я Д В О Р Я Н С Т В А . — В Ъ прежнее 
время лица, принадлежавшія къ дворянству, пользовались 
разными личншт преимуществами ііередъ прочими клас-
сами, какъ-то: свободою огь податей и повинностей, пра-
вомъ владѣть имѣніями, населенными крѣпостными кресть-
янами и проч. Но въ настоящее время такія преимущества 
почти вездЬ уже уничтожены, и въ этомъ отношеиіи дво-
рянство сравнялось съ другими общественными классами, 
чѣмъ, однако, нисколько не умаляется его •значеніе для 
общества. Для поддержаііія дворянства па высотѣ его при-
звания несравненно большую важность, чѣмъ эти личныя 
преимущества, іімЬегь сообщеніе дворянству характера 
организованного союза; такая организация осуществляется 
носредствомь соеднненія дворяиъ иъ особая оби{ества, въ 
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которыхъ они собираются для обсужденія общихъ интере-
совъ и избрапія изъ своей среды представите.гей для упра-
вленія общественными ихъ дѣлами. Въ Россіи организация 
дворянства была установлена ,жалованною грамотою" 
Императрицы Екатерины II (1785 г.) и состоитъ въ томъ, 
что потомственные дворяне каждаго уѣзда и каждой губер-
ніи, владѣющіе недвижимою собствегиюстью, образуютъ 
уѣздпыя и губернскія дворянскія собрангя и избираютъ, въ 
качествѣ свопхъ представителей, уѣздныхъ и губернскихъ 
предводителей дворянства. 

6) Общественные классы по роду занятій. 

§ 90. П о н я т і Е ОБЪ О Б Щ Е С Т В Е п н ы х ъ КЛАС-
СА X ъ.—Вслѣдствіе господствующаго въ общежитіи начала 
разОѣленія труда (§ 15), каждый человѣкъ посвящаетъ 
свою дѣятельность какой-либо отдѣлыюй его отрасли, имѣ-
ющей цѣлью удовлетвореіпе той или другой общей потреб-
ности. Такъ какъ потребности человѣческой природы раз-
дѣляются на духовныя и матеріальныя, то и трудъ, напра-
вленный къ ихъ удовлетворенію, распадается на два соот-
вѣтственные вида. При этомъ отдѣльные люди, посвяща-
ющіе себя олипаковымъ отраслямъ духовнаго или матеріаль-
наго труда, вслѣдствіе обіцности ихъ интересовъ, стре-
мятся ко взаимному сближенію другъ съ другомъ и обра-
зуютъ въ своей средѣ организованные союзы, главная задача 
которыхъ заключается въ облегченіи для канщаго человѣка 
занятій избрапнымъ имъ трудомъ, равно какъ и въ попе-
ченіяхъ объ общихъ нужиахъ членовъ союза. Такимъ об-
разомъ, челопѣческое общество распадается, по роду заия-
тій, на разнообразныя организованныя группы, пазываемыя 
общественными кмссами. 

§ 9 1 . К Л А С С Ы , З А Н И М А Ю Щ І Е С Я Д У Х О О П Ы М Ъ 
ТРУДОМЪ.—1(7. духбвпымъ потребиостямъ человѣка отно-
сятся: религіозиая, нравственная; умственная и эстетиче-
ская (§ 8), пъ зависимости отъ чего въ средѣ человѣче-
скаго общества возникаютъ отдѣльныл к.гасси людей, по-
свящающихъ себя труду, имѣющему отиощеиіе къ каадой 
изъ этихъ потребностей. Удовлетворспіе ремшозной и 
тѣсно съ нею связанной нравственной потребности соста-
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вляетъ, главнымъ образомъ, задачу особаго союза, называе-
маго г{ерковью, о которой говорится далѣе. Въ составѣ 
церкви существуетъ классъ духовныхъ лицъ, совершающихъ 
богослуженіе іг исполняющихъ духовный требы для всѣхъ 
ея членовъ. На помощь церкви въ ея религіозно-нравст-
венноГі дѣятельностп являются нерѣдко исвѣтскіе классы, 
которые образуютъ въ своей средѣ различные союзы, ста-
вящіе своею цѣлью распространеніе христіанскаго ученія, 
равно какъ религіозное и нравственное просвѣщеніе людей; 
къ числу такихъ союзовъ относятся, напр., миссіонерскія 
обгцества, церковныя братства, общества для распростра-
пенія Св. писанія, для покровительства паломникамъ и т. п. 

§ 92. Главнымъ средствомъ для удовлетворенія умст-
венной потребности служитъ образованге, состоящее въ сооб-
щеніи человѣку научныхъ знаній. Хотя пріобрѣтеніе, въ 
ббльшей или меньшей степени, этихъ знаній необходимо 
для всякаго человѣка, но очевидно, что всѣ люди поголов-
но не могутъ посвящать всю свою дѣятельность спеціаль-
нымъ научнымъ занятіямъ, требующимъ полнаго напря-
жепія силъ п свободы отъ другого труда; между тѣмъ, 
общественныя нужды не ограничиваются одними умствен-
ными знаніями, а требуютъ приложенія человѣческаго труда 
н къ другіімъ видамъ столь же полезной дѣятельности. 
Этимъ обусловливается существованіе среди общества 
особихъ KJiaccoffb людей, которые, будучи свободны отъ 
другого труда, ііосвящаютъ себя исключительно научнымъ 
занятіямъ и дѣлясь результатами своихъ трудовъ съ дру-
гими людьми, посильно содѣйствуютъ удовлетворенію 
общей потребности въ умственныхъ знаніяхъ. Такимъ обра-
зомъ въ каждоіі страиѣ, съ развитіемъ образованности, по-
являются особые классы ученихъ, писателей^ учителей^ дѣя-
тельность которыхъ посвящается служенію умственнымъ 
иптересамъ общества. Тоже происходить п въ отношеніи 
потребности дсѵіетической: въ виду певозможиости для 
всѣ.хъ людей постоянныхъ заиятій изящными искусствами, 
возникаютъ особие классы лицъ, спеціально посвящающихъ 
себя этимъ искусствамъ и удовлетворяющихъ общей въ 
иихъ потребности; сюда относятся классы литератороеъ, 
окивописцсвъ, скумпторовъ, архитекторовъ, мушкантовь 
и т. п. 
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Хотя указанные классы, занимающіеся научною и 
художественною дѣятсльностью, по характеру ихъ орга-
низацім, н не выдѣляются рѣзко изъ прочаго общества, 
а обыкновенно сливаются съ другими классами, но, тѣмъ 
не менѣе, и они стремятся къ соединенію въ организо-
ванныя общества для взаимнаго обмѣна мыслей и развіі-
тія своей спеціальности, или же съ цѣлями покровитель-
ства и помощи ну/кдающимся сочленамъ. Такъ, въ каж-
дой просвѣщенной странѣ существуютъ различныя учения 
общества, равно какъ и общества литературныя, худо-
жсственпыя, драматичсскгя, музыкальныя и. т. п., состоя-
щія изъ ученыхъ или художниковъ соотвѣтственныхъ 
профессій. 

§ 9 3 . П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е к л А С С Ы.—Трудъ, направ-
ленный къ удовлетворенію матеріальныхъ потребностей 
человѣка, носить названіе промышленности, которая раз-
дѣляется на добивающую, обрабатывающую и торговую. 
Добывающая промышленность, главными отраслями кото-
рой являются земледіъліе и скотоводство, имѣетъ цѣлью 
добыть изъ природы сырые продукты; промышленность 
обрабатывающая, раздѣляясь нг̂  мануфактурную или фаб-
ричную и ремесленную, подвергаетъ сырые продукты над-
лежащей обработкѣ, чтобы сдѣлать ихъ годными для упот-
ребленія, и, накопецъ, промышленность торговая заклю-
чается въ томъ трудѣ, который прилагается къ доставле-
нію предметовъ отъ производителя къ потребителю. Сооб-
разно этимъ основнымъ видамъ промышленности, посте-
пенно образовались три главные класса людей, посвяща-
ющихъ ей свой трудъ, а именно: 1) земледіъльческій классъ, 
запимающійся земледѣліемъ и сііотобо;і.ствочъ; 2) ремсс^ген-
ний классъ, заіиімающійся выработкой изъ сырыхъ про-
дуктовъ, посредствомъ ручного труда, разішхъ предме-
товъ, необходимыхъ для человѣка, и 3) торговый классъ, 
занимающіися торговлей. Впослѣдствіи же къ этимъ трсмъ 
классамъ присоединился и четвертый, сдѣлавшійся осо-
бенно многочисленпымъ со времени изобрѣтенія паровыхъ 
машипъ, именно—классъ рабочихъ, которые добываюгь 
себѣ средства къ жизни, поступая въ услуженіе или иа 
работы къ людямъ другихъ классовъ. 
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§ 9 4 . З Е М Л Е Д Ъ Л Ь Ч Е С К І Й К Л А С С Ъ . — В Ъ прежнее 
время земледѣльческій классъ состоялъ преимущественно 
пз-ь крестьянг, не имѣвшнхъ собственной земли и нахо-
дившихся вь •крѣпостной зависгичости on» болѣе или ме-
нѣе крупныхъ землевладѣльцевъ (помѣщиковъ), причемъ 
крестьяне, живя па землѣ, составлявшей собственность 
послѣднихъ, обязывались обрабатывать эту землю въ ихъ 
пользу, за что получали огь нихъ часть земли въ соб-
ственное пользованіе. Но въ настоящее время крѣпостноіі 
зависимости уже нигдѣ не существуетъ, и земледѣльчес-
кій классъ представляетъ во всѣхъ европейскихъ гос}'-
дарствахъ классъ свободныхъ землевладѣльцевъ, обраба-
тывающихъ въ собственную пользу принадлежащую имъ 
самимъ землю. Въ Россіи крѣпостная зависимость была 
уничтожена въ царствованіе Императора Александра И 
манифестомъ 19 февраля 1861 года, при чемъ освобожден-
ные крестьяне были надіълены землей, составлявшей преж-
де собственность помѣщиковъ, съ обязательствомъ упла-
тить стоимость отведенной имъ земли. 

На западѣ Европы крестьяне, находнвшіеся прежде 
въ крѣпостиой зависимости, не имѣютъ въ настоящее вре-
мя какой либо обособленной отъ другихъ классовъ орга-
низаціи и сливаются въ этомъ отношении со всѣми вооб-
ще людьми, обладающими земельною собственностью и 
посвящающими себя сельско-хозяйственной дѣятельности. 
Подобно классамъ людей, занимающихся научною и ху-
дожественною дѣятельностью, земледѣльческій классъ об-
разуетъ въ своей средѣ лишь свободные союзы въ видѣ 
разнообразныхъ сельско-хозяйственніахъ обществъ, съ 
цѣлью содѣйствія успѣшному развитію земледѣлія и дру-
гихъ отраачей сельскаго хозяйства. Но въ Россіи кресть-
яне сохранили до сихъ поръ свою самостоятельную орга-
іпізацію, отдѣльную отъ прочихъ обществеіпіыхъ классовъ, 
вслѣдствіе чего они представляютъ не только классъ лю-
дей, занимающихся земледѣліемъ, ио и особое сос.ювіс въ 
государствѣ, въ составѣ котораго нродолжаютъ числиться 
даже »1 тогда, когда занимаются другими видами труда, 
напр., иоступаютъ рабочими на фабрики (ср. дал Ье: , 0 т -
iiorqcnie государства къ граяаанскому обществу"). Сущ-
ность организаціи престьчнскаго сословія, установлен-
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ной въ Россіи самою государственною властью, состоитъ 
въ томъ, что крестьяне каждаго селенія образуютъ изъ 
себя сельское общество, а нзъ нѣсколькихъ сосѣднихъ се-
леній образуется волость; крестьяне, принадлежащіе къ 
сельскому обществу, собираются для обсужденія и рѣше-
ійя ихъ общихъ дѣлъ на сельскій сходь и избираютъ изь 
своей среди особаго представителя, называемаго сельскимъ 
старостой', затѣмъ, въ каждой волости собирается воло-
стной сходь, состоящій изъ представителей отъ всѣхъ 
входящихъ въ составъ волости селеній, а для постояннаго 
управленія дѣлами волости крестьяне избираютъ изъ своей 
среды волостного старшину, волостное правленіе и волостной 
судъ. 

§ 95. Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Й К Л А С С Ъ . — В ъ средніе вѣка 
па западѣ Европы возникло раздѣленіе ремесленниковъ на 
такъ-пазываемые цехи, т.-е. организованныя общества, со-
стоявшія изъ ремесленниковъ, занимавшихся одинаковымъ 
ремесломъ; при этомъ занятіе ремеслами дозволялось толь-
ко тому, кто, по выдержаніи устаповлеіпіаго испытанія 
въ знаніи ремесла, былъ предварительно принять въ цехъ. 
Но впослѣдствіи, съ развитіемъ машиннаго производ-
ства и постепеннымъ сокращеніемъ ремесленной дѣятель-
пости, цехи измѣнили свой характеръ, н, хотя цеховое 
устройство ремесленнаго класса сохранилось на западѣ 
Европы и до настоящаго времени въ отношеніи тѣхъ ре-
меслъ, которыя не могли быть вполнѣ вытѣснены машнп-
нымъ производствомъ, но не съ такимъ значеніемъ, какое 
это устройство имѣло въ средніе вѣка: теперь вездѣ гос-
подствуетъ полная свобода труда, при которой всѣмъ раз-
рѣшается свободно заниматься всякаго рода ремеслами, 
для чего уже не требуется приписки къ цехамь, хотя та-
кая приписка никому и не запрещается. Прежніе цехи 
пріобрѣли въ настоящее время }іа западѣ Европы харак-
теръ мободныхъ союзовъ между ремесленниками, составля-
емыхъ ими съ цѣлью взаимной помощи и поддержки въ 

*) Оъ послѣдііее время возн(ііс.іо предаоложеиіе сообщить во-
лости общесословііиЛ характеръ и взамѣііъ нынѣ существующей во-
лости, какъ исключительно крестьянскаго учрежденія, образовать 
всесословную волость, съ подчииеніемъ вѣдѣпію волостіімхъ учреж-
деніА всѣхъ вообще лицъ, находящихся въ предѣлахъ волости. 
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случаѣ нужды, а также съ цѣлью содѣйствія успѣшному 
развитію своего ремесла. 

Въ Россіи первоначально свободное занятіе ремесла-
ми, какъ и всякимъ вообще трудомъ, никому не запре-
щалось. При этомъ среди ремесленниковъ и рабочихъ клас-
совъ, занимающихся разными видами физическаго труда, 
возникли свободные союзы, сохранившіеся и до сихъ поръ 
подъ названіемъ артелей (артели рыболововъ, ямщиковъ, 
крючниковъ и др.) Но впослѣдствіи и въ Россіи, по при-
мѣру западной Европы, появилось цеховое устройство ре-
месленнаго класса, съ воспрещеніемъ заниматься ремес-
лами безъ приписки къ цехамъ. Такой порядокъ сохра. 
нился и до настоящаго времени, при чемъ организація 
цеховъ, подобно организаціи крестьянскихъ обществъ, бы-
ла установлена самою государственною властью, и ре-
месленники, какъ и крестьяне, составили особое сословіе 
в ь государствѣ, причисляемое къ разряду городскихъ обы-
вателей. Органнзація ремесленнаго класса состоитъ въ 
слѣдующемъ: въ каіадомъ городѣ, гдѣ имѣется достаточ-
ное число ремесленниковъ, они раздѣляются на столько 
цеховъ, сколько существуетъ тамъ разныхъ видовъ ре-
месла; для управленія общими дѣлами члены каждаго це-
ха собираются на сходъ и избираютъ изъ своей среды це-
хового старшину и его товарищей, которые всѣ вмѣстѣ об-
разуютъ цеховую управу, управленіе же дѣлами всѣхъ це-
ховъ города сосредоточивается въ обіцсіі ремесленной упра-
вѣ, въ составъ которой входитъ рсжсжнний голова и стар-
UUIHU отдѣльныхъ цеховъ. 

§ 96. Т О Р Г О В Ы Й К Л Л С С Ъ , — К ъ этому классу отно-
сятся люди, занимающіеся торговлею, т.-е. скупающіе раз-
ные предметы у производителей и продающіе ихъ потре-
бителямъ съ извѣсгною выгодой для себя, которая и сос-
тавляетъ вознагражденіе за ихъ трудъ. Торговля раздѣ-
ляется на оптовую и розничную: оптовые торговцы пріоб-
рѣтаютъ предметы потребленія въ мѣстахъ ихъ производ-
сгиа непосредственно у самихь производителей и доста-
иляю'п> ихъ туда, Ѵдѣ они должны поступить въ употреб-
леиіе, а розничные торговцы покупаютъ эти предметы у 
оіітовыхъ и продаютъ ихъ иъ розіиіцу иотребителямъ. 
Торговцамъ, ведущимъ оптовую и болѣе крупную рознич-
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iiyjo торговлю, присвоивается обыкновенно названіе nijn-
цовъ. На западѣ Европы купцы еще въ средыіе вѣка вы-
работали свою самостоятельную организацію въ видѣ со-
едпненія ихъ въ особыя общества подъ названіемъ гильдт, 
которыя имѣли такое же значеніе, какъ и ремесленные це-
хи. Но въ настоящее время гильдіи, подобно цехамъ, по-
теряли тамъ прежнее значеніе и обратились въ свободние 
союзы лицъ, занимающихся торговлей. 

Въ Россіи, по примѣру западной Европы, тоже воз-
никло раздѣленіе купцовъ на гильдіи, нричемъ организа-
ція гильдіп, к а к ъ и ремесленныхъ цеховъ, была установ-
лена самою государственною властью и состоитъ вътомъ, 
что купцы каждой гильдін собираются, подобно ремеслен-
никамъ, па сходи и избираютъ изъ своей среды, для упра-
вленія общими ихъ дѣлами, купеческихъ старостъ, а въ 
большихъ горолахъ—и купеческія управы. Купцы, подобно 
ремесленникамъ, причисляются къ сословію городскихъ 
обывателей. 

§ 97. Р А Б О Ч І Й К Л АС СЪ.—Сюда относятся всѣ тѣ 
люди, которые, не имѣя самостойтельныхъпромышленныхъ 
занятій, добываютъ себѣ средства къ жизни, нанимаясь 
въ услуженіе или на работы къ людямъ другихъ классовъ, 
II получая 39 то условленную плату. Пзобрѣтеніевъисходѣ 
XVIII столѣтія паровыхъ машинъ и дальнѣйшее развитіе 
машиннаго производства въ настоящее время въ значи-
тельной мѣрѣ содѣйствовали размноженію рабочаго клас-
са: машинное производство доступно только для лицъ, 
обладающйхъ достаточными средствами для устройства 
фабрики, вслѣдствіе чего значительное большинство тѣхъ 
людей, которые, не обѵтэдая такими средствами, могли до 
изобрѣтенія машинъ заниматься самостоятельною рсме-
аіенною дѣягельностью или други.мъ физическимъ тру-
домъ, теперь, не имѣя возможности выдержать конкурен-
цію сь машиииымъ ііроизводствомъ, принуждены искать 
себЬ средствъ к ь жизни, нанимаясь преимущественно 
въ качествѣ рабочихъ на фабрики и заводы. 

Рабочій классъ не имЬетъ до сихъ поръ прочной 
самостоятельной организаціи и сливается съ другими об-
щественными классами. Но такъ каіп. получаемая рабо-
чими плата не; всегда обезнечиваеть имъ иеабЬдное суще-
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ствованіе, то рабочіп классъ тоже стремится къ образб-
ванію въ своей средѣ организованныхъ союзовъ съ цѣлью 
взаимной помощи и облегченія участи своихъ нуждающихся 
сочленовъ. Это стремленіе выражается преимущественно 
въ учрежденіи рабочими, совмѣстно съ людьми другихъ 
классовъ, недостаточно обезпеченными въ матеріальномъ 
отношеніи, различныхъ свободныхъ союзовъ, называемыхъ 
ассоціацгями, изложеніе которыхъ относится къ слѣдую-
щей главѣ. 

§ 98 . Д У Х О В Е Н С Т В О , П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Е ч и -
н о в н и к и и в о Е Н Н о с л у ж А щ і Е — К р о м ѣ указанныхъ 
классовъ, занимающихся отдѣльными отраслями духовнаго 
и матеріальнаго труда, въ человѣческомъ обществѣ воз-
никаютъ еще особые классы, существованіе которыхъ тѣс-
но связано съ организаціею церкви и государства, а имен-
но: дірсовния Лица, правительственные чиновники и военно-
служащіе, посвящающіе свою дѣятельность на служеніе 
церкви и государству, о чемъ говорится при изложеніи ор-
ганизаціи этихъ послѣднихъ союзовъ. 

в) Ассоціаціи и промышленныя товарищества. 

§ 99. П о н я т і Е ОБЪ А с с о ц і А ц і я х ъ . — А с с о ц і а ц і -
ями воЬбще называются такіе организованные союзы, ко-
торые учреждаются главнымъ образомъ съ цѣлью улуч-
шепія матрріальиаго положенія своихъ члеиовъ. Въ такіс 
союзы соединяются люди различныхъ обществеппыхъ клас-
совъ, преимущественно же принадлежащіе, къ рабочемз' 
классу, какъ наимеиѣе обезпёчеіпюму въ матеріальномъ 
отношеніи. Ассоціаціи особенно распространены въ запад-
ной Европѣ, но впослѣдствіи онѣ перешли и въ Россію 
съ разпитіемъ у насъ фабричнаго производства и размно-
жеиіемъ рабочаго класса. Въ каждой ассоціаціи всѣ уча-
стники дѣлаютъ опредѣлениый взносъ въ общую кассу, 
и изъ такихъ взносовъ образуется болѣе или менѣе зна-
чительная сумма, которая и употребляется па расходы 
для общихъ цѣлей. Ассоціаціи встрѣчаются въ трехъ глав-
ішхъ видахъ: 1) продуктпопыя или производительныя, 2) 
кредитныя и 3) потребительныя. 
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§ 100. Сущность продуктивнихылпкпроизводгтельныхъ 
ассоціацій (зосіёіёз de production) состоигь въ томъ, что 
нѣсколько лицъ, обладающихъ незначительными денежны-
ми средствами, соединяютъ эти средства вмѣстѣ и полу-
чивъ такимъ образомъ одинъ общіГі капнталъ, начинаюгь 
сообща какое-либо самостоятельное промышленное предпрі-
ятіе, осуществленіе котораго было бы невозможно ни ;зля ко-
го изъ нихъ БЪ отдѣльности; въ такихъ ассоціаціяхъ всѣ хо-
зяева предпріятія, сдѣлавшіе денежные взносы въ общую кас-
су, являются, вмѣстѣ тѣмъ, и работниками, вслѣдствіе чего 
получаемая ассоціаціей прибыль распредѣляется между всѣ-
ми ея членами пропорціонально взносу каждаго и его труду; 
такимъ образомъ, кромѣ участія въ чистыхъ прибыляхъ 
нредпріятія, каждый членъ пользуется и слѣдующею ему 
заработного платой, тогда какъ при работѣ по найму въ 
пользу предпріятія, принадлежащаго постороннему пред-
принимателю, рабочій получаетъ только плату за свою ра-
боту и не пользуется прибылями, доставляемыми пред-
пріятіемъ, который идутъ въ пользу самого предпринимате-
ля. Затѣмъ, кредитния ассоцгаціи (Creditvereine) состоять въ 
томъ, что всѣ участники вносятъ ежегодно извѣстный про-
цептъ изъ своего заработка въ общую кассу, изъ которой 
всякій участникъ можетъ, въ случаѣ иужды, пользоваться 
дешевымъ крсдитомъ^ т.-е. брать деньги въ долгъ подъ умѣ-
ренные проценты, при чемъ этотъ долгъ взыскивается съ 
него постепенно, такъ чтобы уплата не была для него об-
ременительна и не разстраивала его хозяйства; взносы, 
сдѣланные участниками ассоціаціи, находясь въ общей 
кассѣ, продолжаюгь составлять ихъ собственность и, въ 
случаѣ выхода ихъ нзъ ассоціаціи, возвращаются имъ вмѣ-
стѣ съ наросшими процентами; такимъ образомъ, кредит-
ными ассоціаціями достигается диоякая цѣль: съ одной 
стороны, каждый членъ ассоціаціи получаетъ возможность 
нользоватся, въ случаѣ иужди, дешевымъ кредитомъ, а 
съ другой—возможность сдѣлать вѣрныя сбережения нзъ 
своего заработка. Наконецъ, по77гребитсльния ассоціаціи 
(Comsumvcrcine) имѣютъ цѣлью дать возможность своимъ 
членамъ пріобрѣтать необходимые имъ для жизни предме-
ты ио удешевленной цѣнѣ; эти ассоціаціи закупаютъ на 
общій счетъ разные предметы оптомъ, вслѣдствіе чего опн 
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обходятся имъ дешевле, чѣмъ при покупкѣ въ розницу; 
затѣмъ эти предметы распродаются членамъ ассоціаціп по 
уменьшенной цѣнѣ, а могущая получиться сверхъ того 
прибыль распредѣляется между всѣми ея членами. 

§ 101. ПоНЯТІЕ о П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х Ъ Т О В А Р И -
Щ Е С Т В А Х ъ.—Кромѣ указанныхъ основапіи, вызывающихъ 
появленіе различныхъ организованныхъ союзовъ, такими 
основаніями служатъ и чисто промишленныя цѣли. При 
совремепномъ развитіи промышленности, всякое болѣе 
крупное промышленное предпріятіе требуетъ для его осу-
ществленія такихъ значительныхъ денежныхъ средствъ, 
какія рѣдко могутъ находиться въ наличности у отдѣль-
иыхъ лицъ, вслѣдствіе чего возникаетъ необходимость со-
бирать и соединять вмѣстѣ капиталы, принадлежащіе мно-
гимъ лицамъ. Эта цѣль достигается посредствомъ учреж-
денія промышленнихъ товариществъ или компаній, кото-
рыя необходимо отличать отъ только-что указанныхъ ассо-
ціаціи. Обыкновенно различаютъ троякагорода промыш-
ленныя товарищества: 1) товарищество полное или торго-
вая компанія, 2) товарищество на вѣрѣ и 3) акціонерная 
компанія. 

§ 102. Товарищество называется полнъшъ, когда нѣ-
сколько лицъ, близко знающихъ другь друга, соединяютъ 
для какого либо предпріятія свои капиталы и полученныя 
отъ него прибыли раздѣляютъ между собою по взаимному 
соглашенію; при этомъ каждый нзъ нихъ принимаетъ на 
себя отвѣтственность за всѣхъ и, въ случаѣ неуспѣха 
преднріятія, отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ. 
Затѣмъ, если на ведепіе предпріятія, задуманнаго нѣсколь-
кими полными хозяевами, другія лица ввѣряютъ имъ свои 
капиталы съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ успѣха предпріятія, 
имѣть право на соотвѣтственную долю прибылей, а при 
неуспѣхѣ—отвѣтствовать только сдѣланными вкладами, по 
не всѣмъ своимъ имуществомъ, то изь такого соединепія 
полпыхъ н пеполныхъ участпиковъ образуется товарище-
ство на вѣргъ. Самый же распространенный видъ промыш-
ленпыхъ товариществъ, безъ котораго не обходится въ 
настоящее время почти ни одно болѣе крупное предпрія-
тіе, есть акционерная компанія, состоящая исключительно 
изъ одішхъ вкладчиковъ, дающихъ въ пользу предпріятія 
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лишь опредѣленііую сз-^шіу и отвѣтствующнхъ за его успѣхъ 
только въ размѣрѣ этой суммы, 

§ 103. Сущность акціонеріюй компапіи состоитъ въ 
слѣдующемъ. Когда для осуществленія какого-либо обшир-
наго промышлеинагогіредпріятія представляется необходи-
мымъ собрать значительный капиталъ, то, по объявленіи о 
томъ во всеобщее свѣдѣніе, всякій желающій принять уча-
стіе въ предпріятіи вносить, по своему усмотрѣнію, извѣ-
стную сумму денегь, покупая на эту сумму у учредите-
лей компаніи одну или нѣсколько акцій, т,-е. особыхъ до-
кументовъ, выдаваемыхъ ему въ удостовѣреніе того, что 
онъ дѣйсгвительно внесъ иа веденіе предпріятія означен-
ную въ каждой акціи сумму. Обыкновенно акціи выпу-
скаются такимъ образомъ, что каждая изъ нихъ соотвѣт-
ствуютъ по стоимости какой-либо точно опредѣленной 
суммѣ, взятой въ круглыхъ цыфрахъ, напримѣръ въ 100, 
500, 1000 и т. д. рублей. Совокупность всѣхъ лицъ, пріоб-
рѣвшихъ акціи и тѣмъ сделавшихся участниками пред-
пріятія, и носитъ названіе ащіошрной компаніи, при чемъ 
собранный чрезъ продажу акцій капиталъ употребляется 
на затраты для веденія предпріятія. Если оно пойдегь 
успѣшно, то вся полученная чистая прибыль распредѣля-
ется между акционерами пропорціонально стоимости ак-
цій, находящихся у каждаго изъ нихъ на рукахъ; этотъ 
доходъ, получаемый акціонерэми, размѣръ котораго нахо-
дится въ прямой зависимости отъ ббльшаго или мсньша-
го успѣха предпріятія, носитъ иазваніс дивиденда. Въ слу-
чаѣ же безуспѣгапости и бездоходности предпріятія, акціо-
неры не только лишаются дивиденда, по и самыя акціи, 
иаходящіяся у нихъ па рукахъ, могутъ потерять свою 
стоимость. 

Сверхъ акцій, акціонерныя компаіііп нерѣдко выпу-
скаютъ и такъ-называемыя одлигаціи, именно въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда, по начатіи предпріятія, представляется іісоб-
ходимымъ собрать дополнительный капиталъ для какихъ-
либо ііовыхъ затратъ, обезпечивающихъ прочный успѣхъ 
дѣла. Эти облигаціи, подобно акціямъ, прсдставляютъ осо-
бые документы, соотвѣтствующіе стоимости изеѣстной сум-
мы и покупаемые у компаиіи всякимъ желающимъ; отли-
чіс ихъ отъ акцій состоцтъ въ томъ, что владѣльцы 
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облнгацііі не считаются участниками предпріятія, а лишь 
кредиторами компаніи, ссудившими ей въ долгъ извѣст-
пую сумму, на которую получаютъопредѣлениий ироцеитъ, 
не находящійся уже въ зависимости отъ большаго или 
меньшаго успѣха предиріятія. 

\ 
г) Городскія и земскія общества. 

§ 104, З Н А Ч Е Н І Е Г О Р О Д С К И Х Ъ И З Е М С К И Х Ъ О Б-
щ Е с т в ъ,—Человѣческія поселенія распредѣляются на 
землѣ не разрозненно, а, по бйльшей части, цѣлыми груп-
пами, образующими города, села п деревни. Въ городахъ 
живутъ люди, занимающіеся преимущественно ремеслен-
ною и торговою дѣятельностью, а въ деревняхъ и селахъ — 
люди, главное заиятіе которыхъ сосгоитъ въ землсдѣліи и 
скотоводствѣ. Совмѣстная жизнь многихъ людей по бли-
зости одинъ отъ другого поровдаетъ для нихъ разнообраз-
ные общіе интересы, которые служатъ основаніемъ для 
соединенія пхъ въ обіиирние общественные союзы, называ-
емые городскими и земскими обществами; подъ первыми 
разумѣется совокупность лицъ, жнвущихъ въ извѣстно.мъ 
городѣ, а подъ вторыми—совокупность лицъ, населяющи.хъ 
опредѣленную мѣстность. 

§ 105. Главнѣйшія общественный нужды, удовлетію-
рспіе которыхъ предоставляется обыкновенно попечеиію 
самихъ мѣстныхъ жителей, состоять въ слѣдующемъ Вт. 
каждомъ городѣ необходимо позаботиться объ устроиствѣ 
и содержаніи въ чистотѣ улицъ и площадей, о снабжсніи 
жителей годною для питья водою, объ освѣщеніи город-
скихъ улицъ, объ устройстаѣ рынковъ и базаровъ, о А[Ѣ-
рахъ предосторожности противъ пожаровъ и т д.; рав-
пымъ образомъ, въ каждой мѣстности, въ которой нахо-
дятся городскія и сельскія поссленія, необходимо позабо-
титься объ устроиствѣ и содержаніи въ исправности до-
рогь, принять мѣры для обеэпеченія пародііаго нродополь-
ствія на случай голода посредствоит. устройства занас-
ныхъ хлѣбныхъ магазиновъ, мѣры для прсдупре/і.денія по-
жаровъ въ селеиіяхъ и лѣсахъ, и т. д. Сверхъ того, какъ 
городскія, тацъ и земскія общества, прнлагаютъ свои за-



— 78 —. 

боты и къ удовлетворенію слѣдующихъ общнхъ нуждъ: 
общественному призрѣнію, чтб достигается посредствомъ 
устройства благотворительныхъ заведеній, богадѣленъ и 
пріютодъ. распросѵграненію образованія, для чего устра-
иваются учебныя заведенія, библіотеки, музеи и выставки, 
охране чію народного здравія, средствомъ къ чему служить 
устройство и содержаніе городскихъ и земскихъ больницъ, 
и т. д. Заботы о всѣхъ этихъ нуждахъ лежать ие только 
па городскихъ и земскихъ обществахъ, но и на самомъ 
государстпвѣ, о мѣрѣ участія котораго въ удовлехвореніи 
этихъ нуждъ говорится при изложеніи государственной 
деятельности. 

§ 106. О Р Г А Н И З А Ц І Я г о р о д с к и х ъ и З Е М С К И Х Ъ 

ОБЩЕСТвъ.—Для управленія общими дѣлами, городскія 
и земскія общества избираютъ изъ своей среды опредѣ-
ленное число лицъ, изъ которыхъ составляются городскія 
и земскія обгцественныя учрежденгя; эти учрежденія уста-
навливаютъ извѣстные денежнке сборы, взимаемые со всѣхъ 
членовъ, входящихъ въ составъ городскихъ и земскихъ 
обществъ, на расходы для удовлетворенія общественныхъ 
нуждъ. 

Въ Россш, въ качествѣ городскихъ учрежденій, упра-
вляющихъ общестгенными дѣлами городовъ, являются 
городскія думы и городскія управы, а въ качествѣ земскихъ 
учреждений, завѣдывающихъ общественными дѣлами гу-
берній и уѣздовъ,—соотвѣтственныя змюкгя собранія н зли-
скія управы. Городскія думы и земскія собранія собира-
ются періоднчески, на нѣкоторое время, н занимаются об-
сужденіемъ и рѣшеніемъ общественныхъ дѣлъ, а город-
скія и земскія управы находятся въ сборѣ поатоятпіо, за-
нимаясь приведеніемъ вь нсполненіе постановленныхъ рѣ-
шеній. Всѣ эти учрокденія составляются изъ лицъ, назы-
ваемыхъ гласными, которые избираются мѣстнымн жите-
лями изъ своей среды. 

ІП. Ц е р к о в ь . 

§ 107. З Н А Ч Е Н І Е Ц Е Р К В И . — Е д и н с т в о религіозныхъ 
вѣрованій составляегъ одно пзъ самыхъ прочныхъ основа-
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ній, побуждающихъ людей соединяться въ организованныя 
обѵ{€ства, такъ какъ удовлетвореніе религіознон потребно-
сти имѣегь первенствующее значеніе въ жизни человѣка. 
Для удовлетворенія этой потребности устраиваются хра-
мы, въ которыхъ совершается богослуженіе, посѣщаемое 
всѣмъ обществомъ вѣрующихъ, и учреждается особый 
классъ духовныхь лицъ (§ 91), который обязаны хранить и 
изъяснять религіозное ученіе, совершать богослуженіе и 
исполнять ду^овныя требы для всѣхъ членовъ религіозна-
го общества. Важное значеніе въ этомъ отношеніи имѣетъ 
также устройство и содержаніе монастырей для монаше-
ской жизни тѣхъ, кто отказывается отъ міра, посвящая 
себя на служеніе Богу; въ первые вѣка христіанства мо-
настыри 'являлись главными распространителями христіан-
скаго ученія и проводниками образованности, но они 
не утратили своего значенія и въ настоящее время, пред-
ставляя для всего религіознаго общества благотворный 
примѣръ истиннаго благочестія и христіанской жизни. 

§ 108. О Р Г А Н И З А Ц І Я Ц Е Р К в и,—Всякая релипя 
(religio—связь) соединяетъ людей въ союзъ, но не всякій 
религіозный союзъ можетъ носить имя церкви; церковь 
существуетъ лишь въ христіанствѣ, будучи создана Іису-
сомъ Христомъ для спасенія людей. Какъ всякій другой 
человѣческій союзъ, церковь предполагаетъ опредѣленную 
организацію, существенными признаками которой, какъ 
было объяснено (§ 80), являются, во первыхъ, авторитетъ 
или власть, руководящая дѣйствіями членовъ союза и, 
во вторыхъ, правила, или нормы, опредѣляющія отноше-
иія между членами союза и каждаго изъ нихъ къ цѣло-
му союзу. Основанная Спасителемъ церковь имѣетъ Его 
Одного своимъ Главою, или, по выражению Св. Писанія 
(Ефес. 2, 20), краеугольнымъ камиемъ, и утверждается на 
избраниыхъ Имъ апостолахъ, отъ которыхъ, по преемству 
руконоложеііія, дѣйствіемъ Св. Духа, непрерывно ставятся 
другь черезъ друга епископы. Видимый же верховный ав-
торитетъ въ догматахъ и опредѣлепіяхъ для церкви все-
ленской составляютъ вселенски соборы, а для отдѣльныхъ 
хрнстіанскихъ церквей—coJopu помѣстные. Что касается 
правилъ, которыми руководствуется церковь, то, въ отпо-
шеніи своего юрндичсскаго положеиія въ государствѣ, она 
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хотя и подчиняется положителышмт. закоиамъ, издавае-
мымъ государственною властью, но въ своей релнгіозной 
дѣятельности руководствуется спеціальными церковными 
правиламщ возникшими независимо отъ распоряженій 
этой власти. Для церкви христіанской правила эти заклю-
чаются въ Божественномъ откровеніи, въ постановленіяхъ 
вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ и въ учепіи отцовъ 
церкви, а также въ церковпомъ преданіи и обычаѣ. 

Въ нашемъ отечествѣ церковная власть по дѣламъ 
православной церкви сосредоточена въ Святѣйиіемъ Пра-
вительству юи^емъ Синодѣ, состоящемь изъ опредѣленнаго 
числа висшихъ духовныхъ лицъ, изъ которыхъ одни нахо-
дятся въ его составѣ постоянно, а другіе призываются 
лишь къ временному присутствованію. Святѣйшій Синодъ 
есть высшее установлепіе по дѣламъ церковпаго управле-
нія и дѣйствуетъ въ этихъ дѣлахъ самостоятельно. Но 
русскій монархъ, какъ первый сынъ православной церкви 
и верховный защитникъ и блюститель порядка во всѣхъ 
дѣлахъ управленія (,'Крайній Судія", какъ сказано въду-
ховномъ регламептѣ, Петра Великаго), простираетъ над-
зоръ свой и на дѣла управленія въ Святѣйшемъ Синодѣ.^ 

IV Государство. 

§ 109. З Н А Ч Е Н I E Г О С У Д А Р С Т В А , — С у щ е с т в е н н ѣ й -
шее условіе человЬческаго общежптія заключается въ проч-
номь обезпеченіи юридическихъ отногиепій между людьми, 
для чего, необходимо точное опредѣленіе того, чтй каисдо-
му мзъ пихъ запрещается пли предписывается дѣлать от-
носительно другихъ (§ 17). Эти отношенія должны быть 
охраняемы властью^ обладающею достаточною вігЬшпею си-
лой для того, чтобы, въ случай необходимости, принудить 
каждаго къ упаженію чужихъ правъ, Стремленіе пайти 
прочную охрану для огражденія свонхі. правь и служип. 
главнѣй/иимъ основаніемъ, побуждающнмъ людей соеди-
няться іп. высшіе организованные союзы, называемые го-
судпрствамн. Сущсствсннѣйтсе отлнчіе государства огь 
всЬхъ ирочнхь организопаниыхъ союзоиъ и заключается въ 
томъ, что унравляюніая государствомъ власть обладаегъ 
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вііѣшнею принудительною силой для огражденія правъ 
людей отъ произвольныхъ нарушеиій со стороны другнхъ. 

Государственный порядокъ возникаетъ неизбѣжно 
у всѣхъ народовъ, коль скоро они достигаюгь извѣстной 
степени развитія, и вся исторія человѣчества не предста-
вляетъ примѣра, чтобы внѣ этого порядка народъ могь 
достичь процвѣтанія и благоденствія. Всѣ цивилнзованныя 
человѣческія общества, какъ прежде, такъ и теперь, су-
ществовали и существуютъ всегда въ видѣ отдѣльныхъ 
государствъ, такъ какъ только живя въ государствѣ, че-
ловѣкъ можетъ пользоваться прочнымъ огражденіемъ сво-
ихъ правъ и, находясь подъ защитой государственной вла-
сти, мирно и спокойно трудиться для осуществлепія сво-
его земного призванія. 

§ 110. Потребность въ прочномъ государственномъ 
порядкѣ появляется обыкновенно тогда, когда люди пере-
ходить отъ кочевого образа жизни къ осѣдлому: при сов-
мѣстной жизни многихъ людей по сосѣдству одинъ отъ 
другого, между ними легко возникаютъ недоразумѣнія и 
споры о томъ, что каждый изъ нихъ долженъ и чего не 
долженъ дѣлать въ отношении другихъ, и, такймъ обра-
зомъ, утвердившись для постоянной жизни на извѣстиомъ 
простраиствѣ земли, люди начинаютъ стремиться къ точ-
ному опредѣленію ихъ взаимпыхъ отношеній и охранепію 
правъ каждаго отъ произвола другихъ. Вслѣдствіе этого, 
одновременно сь развитіемъ государствен наго порядка, 
появляется обыкновенно и писаное законодательство, въ 
которомъ юридическія отношенія людей нахОдятъ себѣ 
уже болѣе точное опредѣленіе, чѣмъ въ обычаяхъ, суще-
ствовавшихъ до того лишь въ устной формѣ (§ 69). Ру-
ководствуясь писанымъ законодательствомъ, государствен-
ная власть разрѣшаетъ возникающіе между людьми спо-
ры и недоразумѣнія и подвергаетъ паказапіямъ наруипі-
телей чужнхъ правъ. 

§ 111. Въ первое время возникиовенія государствен-
ной власти дѣятельность ея и ограничивается лишь тѣмъ, 
что она производитъ ajdb и расправц между людьми, вслѣд-
ствіе чего и положительные закомы,-лоявляющіеся въ пер-
воначальные неріоды государственной жизни разныхъ на-
родовъ, содержать въ ссбѣ обыкновенно только уголовния 

б 
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ітостановленія (§ 71), опредѣляющія, что каждому человѣ-
ку запрещается дѣлать относительно другихъ и какому 
каказанію должеиъ о т . подвергнуться, если совершить 
что-либо запрещенное закономъ. Такпмъ характеромъ 
отличается и древній памятникъ русскаго писанаго зако-
нодательства, появившійся при Ярославѣ I и дѣнствовав-
шій въ древней Россіи подъ именемъ "Русской Правды„. 
Но, съ дальнѣйшимъ развитіемъ государственной жизни, 
къ этой основной задачѣ государственнаго союза присо-
единяется и другая, а именно—содѣйствіе благосостоянію 
людей, какъ духовному, так'Ь и матеріальному, и ограою-
депге общей безопасности не только носредствомъ суда и 
расправы съ нарушителями закона, но и при помощи 
мѣръ, направленныхъ къ предупрежденію самыхъ наруше-
ніѵі. 

§ 112. Государство представляетъ высшую форму об-
щежитія въ томъ смыслѣ, что подчиняетъ своимъ распо-
ряженіямъ всѣ прочіе человѣческіе союзы и издаегь оби^е-
обязателъпие положительные законы, которые п служатъ 
главными руководящими нормами или правилами, опре-
дѣляющими организацію и дѣятельность этихъ союзовъ 
(§ 80). Но отсюда не слѣдуетъ, чтобы въ порядкѣ исто-
рической послѣдовательности государственный союзъ воз-
никалъ уже послѣ образованія среди людей другихъ ор-
гапизованныхъ союзовъ; напротивъ, многіе изъ этихъ со-
юзовъ (напр., ученыя, художественныя и промышленный 
общества) иачинаютъ появляться уже послѣ устаііовле-
нія государственнаго порядка, такъ какъ только въ госу-
дарствѣ эти союзы могутъ найти прочную опору для сію-
его развитія и успѣшнаго осуществленія преслѣдуемыхъ 
ими цѣлей. 

Такимъ образо,мъ, основныя цѣли государственнаго 
союза, какъ союза, облекаемаго принудительною властью, 
сводятся: 1) къ точному опредѣленію юридическихъ отно-
шеній между людьми и ка)адаго изт. нихъ къ цѣлому об-
нісству, равно какъ и огражденію этихъ отношеній отъ 
произволыіыхъ нарушеній, 2) къ охранепію всеобщей бе-
зопасности при помощи соотвѣтственныхъ мѣръ для про-
дупрслсдешя самыхъ нарушеній, н 3) къ содѣйстнію все-
общему благосостояиію, духовному и матеріальному. 
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Ученіе о государствѣ раздѣляется на двѣ части: 1) 
элементы государства (государственное устройство) и 2) 
государственная дѣятельность (государственное управленіе). 

А. Элементы государства. 

(Государственное устройство). 

§ 113. П о Н Я Т І Е ОБЪ Э Л Е М Е Н Т А Х Ъ Г О С У Д А Р -
СТВА.—Государство, какъ и всякій организованный союзъ, 
состоитъ изъ совокупности людей, подчиняющихся руко-
водящей союзомъ власти (§ 80), которая въ государствѣ 
носить названіе верховной. Но кромѣ этихъ двухъ суще-
ственныхъ элементовъ всякаго организованнаго союза, 
т. е. его членовъ и власти, руководящей союзомъ, каж-
дое государство, въ отличіе отъ прочихъ союзовъ, должно 
обладать всегда и опредѣленнымъ пространствомъ земли, 
составляющей государственную терргіторію. Такимъ обра-
зомъ въ составъ понятія о государствѣ, какъ высшей фор-
мѣ человѣческаго общежитія, входятъ три существенные 
элемента: а) верховная власть, б) терргшорія и в) самое 
населеніе или народъ, изъ котораго образуется государ-
ственный союзъ. 

а) Верховная власть. 

§ 114. С У Щ Н О С Т Ь В Е Р Х О В Н О Й В Л А С Т И . — У п р а -
вляющая самостоятельнымъ государствомъ власть, подчи-
няя себѣ всѣ прочіе организованные союзы, находящіеся 
въ предѣлахъ государства, сама не подчиняется никакой 
земной власти, почему и называется верховною. Верховная 
власть не можетъ никогда прерывать своего существова-
нія, пока существуетъ самое государство. 

Отъ верховной власти исходятъ всѣ положительные 
законы, опредѣляющіе юридическія права и обязанности 
людей, составляющихъ государственный союзъ, и никакой 
законъ не можетъ получить обязательной силы безъ 
утвержденія его этою властью. Сверхъ того, представителю 
верховной власти иринадлежитъ верховное управленіе госу-
дарствомъ, т.-е. высшее наблюдеиіе за всею государственною 
дѣятельностью, а также исключительное право иа такіядѣй-
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ствія, который, состапляя существенную принадлежность го-
сударственнаго верховенства, разсматриваются какъ преро-
гативы верховной власти и не предоставляются подчинен-
нымъ властямъ. Къ этимъ дѣйствіямъ ОТНОСЯТСЯ: 1) за-
ключеніе союзовъ и трактатовъ съ иностранными держа-
вами, объявленіе войны и заключеніе мира, 2) назначеніе 
па высшія государственныя должности, а также пожало-
ваніе чиновъ, орденовъ, титуловъ и возведеніе въ дво-
рянство, 3) верховное начальствованіе надъ всѣми воору-
женными силами государства, 4) помилованіе присужден-
ныхъ судебными приговорами къ наказаніямъ (право ам-
нистіи) и проч. 

§ 115. П о н я т і Е ОБъ ОБРАЗъ пРАВЛЕнія .—Вер-
ховною властью въ государствѣ можетъ быть облечено 
или отдѣльное физическое лицо, или совокупность нѣ-
сколькихъ лицъ, разсматриваемая. какъ одно нераздѣль-
ное цѣлое; отсюда происходитъ понятіе объ образѣ или 
формѣ правленія. Обыкновенно различаютъ двѣ оЬновныя 
формы правленія: монархическую и республиканскую. Мо-
нархгями называются такія государства, въ которыхъ 
верховная власть принадлежитъ одному физическому ли-
цу, называемому монархомъ, который во всѣхъ современ-
ііыхъ монархіяхъ облекается верховною властью пожиз-
ненно въ силу принадлежащаго ему по происхожденію 
права и пользуется особымъ внѣшнимъ почетомъ, какъ 
выраженіемъ величія принадлежащей ему власти. Респу-
бликами же называются такія государства, въ которыхъ 
верховною властью облекается цѣлая совокупность лицъ, 
избираемыхъ самимъ населеніемъ страны въ качествѣ 
представителей воли этого населенія; для управленія госу-
дарствомъ эти представители избираютъ на опредѣленный 
срокъодно лицо, какъ своего уполномочениаго, называемаго 
президентомъ республикіг, который хотя и не облекается 
всею полнотою правъ монарха и не пользуется внѣшними 
почестями въ такой степени какъ монархъ, но тѣмъ не 
менѣе, подобно монарху, разсматривается какъ глава 
государства., Монархическій образъ правленія, въ свою 
очередь, раздѣляется на неограниченный (абсолютный) и 
ограниченный (конституціонный); подъ первымъ разумѣ-
ется такой образъ правленія, когда верховная власть со-
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средоточивается всецѣло, безъ всякихъ ограниченій, въ 
особѣ монарха, а подъ вторымъ—когда монархъ осущест-
вляетъ верховную власть при участіи народныхъ пред-
ставителей, избираемыхъ населеніемъ страны, изъ кото-
рыхъ образуются представительния собрангя. 

Существованіе в ъ , каждомъ государствѣ того или 
другого образа правленія обусловливается всею совокуп-
ностью историческихъ и бытовыхъ условій даннаго госу-
дарства. Такимъ образомъ въ большинствѣ современныхъ 
западно-европейскихъ государствъ исторически установил-
ся монархическій конституціонный образъ правленія, а 
въ нѣкоторыхъ государствахъ (Франція, Швейцарія)—рес-
публиканскій. Во всѣхъ этихъ государствахъ, кромѣ гла-
вы государства, т.-е. монарха въ монархіяхъ и президента 
въ республикахъ, существуютъ и представительныя собра-
нія, которыя въ большинствѣ современныхъ государствъ 
являются въ видѣ двухъ отдѣльныхъ палатъ: верхней ' п 

'нижней. Верхняя палата составляется обыкновенно или 
изъ членовъ наслѣдственныхъ, получающихъ право пред-
ставительства въ силу своего происхожденія, или изъ 
членовъ пожизненныхъ, пользующихся этим ь правомъ въ 
теченіе жизни, но не передающихъ его по наслѣдству, 
или же, наконецъ, изъ членовъ, избираемыхъ самимъ на-
селеніемъ на опредѣленный срокъ. Такъ, наслѣдственные 
и пожизненные члены входятъ въ составъ верхнихъ ла-
латъ, существующихъ въ Днгліи, Пруссіи, Австріи, Испа-
ніи, Португаліи и нѣкоторыхъ другихъ государствахъ; 
члены же, избираемые населеніемъ, имѣются въ составѣ 
верхнихъ палатъ Франціи,. Соединенныхъ штатовъ С.-Аме-
рики, Бельгіи, Швейцаріи и др. Нижняя же .палата во 
всѣхъ государствахъ составляется исключительно изъ чле-
новъ, избираемыхъ на извѣстный срокъ самимъ населе-
ніемъ страны, и носить названіе палаты депутатовъ. 

§ 116. Россія до учрежденія въ ней въ 1906 году 
Государственной Думы представляла собой чистый типъ 
монархіи неограниченной или абсолютной, при чемъ вся 
верховная власть была сосредоточена всецѣло, безъ вся-
кихъ ограниченій, въ особѣ Императора Всероссійскаго, 
который, по оиредѣленію закона, признавался „монархомъ 
самодержавнымъ и неограииченнымъ". Такой образъ пра-
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вленія установился въ Россіи въ силу историческихъ усло-
він государственной жизни. Нашему отечеству была чуж-
да та постоянная борьба между верховною властью и на-
родомъ, которая характеризуетъ исторію западно-евро-
пенскихъ государствъ и съ теченіемъ времени привела 
тамъ къ ряду революціонныхъ движеній; преобладающею 
чертою русской исторіи было, напротивъ, тѣсное едиЕіеніе 
парода съ его государями. Съ самыхъ первыхъ временъ 
существованія русскаго государства, въ народѣ неизмѣн-
по жило сознаніе о единствѣ русской земли, основанномъ 
на единствѣ вѣры, власти и народности; это единство вы-
ражалось уже въ томъ, что въ удѣльно-вѣчевой періодъ 
разными частями русской земли управляли члены одного 
княжескаго рода, признававшіе надъ собою главенство стар-
шаго въ родѣ. Впослѣдствіи, Россія хотя и распалась на 
самостоятельныя удѣльныя княжества, но сознаніе един-
ства русской земли продолжало жить въ пародныхъ мас-
сахъ, которыя стремились неуклонно къ соединенію въ 
одно цѣлое, такъ какъ опытъ вѣковъ привелъ русскій 
ііародъ къ глубокому убѣжденію, что только при господ-
ствѣ единой могущественной власти можно обезпечить 
порядокъ, безопасность и благоденствіе въ родной странѣ. 
Выразителями народныхъ стремленій явились Московскіе 
великіе князья—,,собиратели русской земли"; результа-
томъ ихъ дѣятельности было образованіе царства Москов-
скаго, развившагося въ могущественнѣйшую европейскую 
державу, и прочное утвержденіе самодержавной власти 
русскихъ монарховъ. По вцраженію Карамзина, „Россія 
основалась единоначаліемъ, гибла отъ разновластія и спа-
слась самодержавіемъ". 

Не смотря на тотъ неограниченный объемъ верхов-
ной власти русскаго монарха, какой сложился въ Ррссіи 
исторически и существовалъ до послѣцняго времени, рус-
ское государство, по смыслу своихъ законовъ, никогда не 
было государствомъ деспотическимъ. При деспотическрмъ 
образѣ правленія, существующемъ въ восточныхъ нехри-
стіанскихъ государствахъ, оспованіемъ всему государствен-
ному управленію служатъ нестѣсняемыя положительными 
законами самостоятельныя распоряженія отдѣльныхъ вла-
стей, тогда какъ Россійская Имперія управлялась всегда 
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„на твердыхъ основаніяхъ положителышхъ законовъ, из-
данныхъ въ установленномъ порядкѣ". Смислъ этого ио-
слѣдняго правила, вошедшаго и въ дѣйствующій законъ, 
заключается въ томъ, что въ Россіи власть каждаго долж-
ностного лица очерчивается закономъ и всякое наруше-
ніе закона со стороны должностныхъ ницъ подвергаегь 
ихъ законному преслѣдованію. 

§ 117. Измѣнившіяся въ послѣднее время условія 
общественной жизни въ связи съ усложненіемъ государ-
ственнаго управленія побудили и въ Россіи, по примѣру 
государствъ западной Европы, призвать къ участію въ 
осуществленіи, совмѣстно съ монархомъ, верховной вла-
сти представительныя собранія въ видѣ двухъ отдѣльныхъ 
учрежденій, соотвѣтствующихъ нижней и верхней пала-
тамъ и получившихъ названія Государственной Думы 
и Государственнаго Совѣта. 

6 августа 1905 года былъ изданъ Высочайшій манпфестъ 
объ учрежденіи въ Россіи Государственной Думы. Въ 
этомъ манифестѣ между прочимъ говорится: „Государство 
Россійское созидалось и крѣпло неразрывнымъ единеніемъ 
Царя съ народомъ и народа съ Царемъ. Согласіе и еди-
неніе Царя и народа великая нравственная сила, созидав-
шая Россію въ теченіе вѣковъ, отстоявшая ее отъ всякихъ 
бѣдъ и напастей, и является донынѣ залогомъ ея единства, 
независимости и цѣлости, матеріальнаго благосостоянія и 
развитія духовнаго въ настоящемъ и будущемъ Нынѣ 
настало время призвать выборныхъ людей отъ всей земли 
Русской къ постоянному и дѣятельному участію въ со-
ставленіи законовъ, включивъ для сего въ составъ выс-
шихъ государственныхъ учрежденій особое законосовѣща-
тельное установленіе, коему предоставляется предваритель-
ная разработка и обсужденіе законодательныхъ предполо-
женій и разсмотрѣніе росписи государствен ныхъ доходовъ 
и расходовъ. Въ сихъ видахъ, сохраняя неприкосновен-
нымъ основной законъ Россійской Илшеріи о существѣ 
Самодержавной Власти, признали Мы за благо учредить Го-
сударственную Думу". Затѣмъ, манифестомъ 17 октября 
того-же 1905 года было повелѣно: Установить, какъ не-
зыблемое правило, чтобы никакой законъ не могъ вос-
пріять силу безъ одобренія Государственной Думы и что-
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бы выборішмъ отъ народа обезпечена была возможность 
дѣйствительнаго участія въ надзорѣ за закономѣрностью 
дѣйствій поставленныхъ отъ Насъ властей". Этимъ послѣ;(-
нимъ манифестомъ Государственной Думѣ была предоста-
влена самостоятельная власть въ отправленіи, совмѣстно 
съ монархомъ, законодательной дѣятельности въ странѣ. 
Въ связи съ учрежденіемъ Государственной Думы состо-
ялось преобразованіе существовавшего и прежде Государ-
ствен наго Совѣта, который до того имѣлъ характеръ 
лииіь совѣщательнаго учрежденія прл монархѣ, а теперь 
тоже получилъ свою долю самостоятельной власти въ от-
правленіи законодательной дѣятельности. 

По дѣйствующимъ въ настоящее время въ Россіи 
основнымъ законамъ, „Императору Всероссійскому при-
надлежитъ верховная самодержавная власть"; при этомъ 
законъ прибавляетъ, что „повиноваться власти его пе 
только за страхъ, но и за совѣсть, Самъ Богъ повелѣва-
етъ (*)". Государь Императоръ осуществляетъ законода-
тельную власть 'въ единеніи съ Государственнымъ Совѣ-
томъ и Государственною Думою, которые созываются еже-
годно указами Государя. Государственный Совѣтъ обра-
зуется изъ членовъ по Высочайшему назначенію н чле-
новь по выборамъ, при чемъ общее число первыхъ пе 
должно превышать числа послѣднихъ. Члены Государст-
веннаго Совѣта по выборамъ избираются: отъ духовенст-
ва православной Россінской церкви, отъ губернскихъ 
земскихъ собраній, отъ дворянскихъ обществъ, отъ ака-
деміи паукъ, отъ университетовъ и проч. Государствен-
ная же Дума образуется исключительно изъ членовъ, из-
бираемыхъ населеніемъ Россійской Имперіи изъ своей 
среды; въ этихъ выборахъ участвуютъ всѣ вообще русскіе 
подданные (кромѣбродячихъ инородцевъ), удовлетворяющіе 
опредѣленнымъ условіямъ имущественнаго ценза, за исклю-
ченіемъ: лицъ женскаго пола, лицъ моложе двадцати пяти-
лѣгъ, всѣхъ обучающихся въ учебныхъ заведеніяхъ, воип-
скихъчииовъ, состоящихъ иа дѣйствительной военной служ-

(•) Это послѣднее постановленіе основано на словахъ апостола 
Павла (Римл. 13,1): „всякая душа да будетъ покорна высшикъ вла-
стямъ ибо нѣтъ власти не отъ Бога; существующія же власти отъ 
Бога установлены". 
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бѣ, лицъ, занимающихъ полиценскія должности тамъ, гдѣ 
производятся внборы.и вообще всѣхъ опорочениыхъ ло суду. 
Члены Государственной Думы избираются на пять лѣтъ, но 
и до истеченія этого срока Дума можетъ быть распущена 
указомъ Государя Императора; тѣмъ-же указомъ назначают-
ся новые выборы вь думу и время ея созыва. Государствен-
ный Совѣтъ и Государственная Дума пользуются равными 
въ дѣлахъ законодательства правами, и никакой новый За-
конъ не можетъ послѣдовать безъ одобренія Государст-
веннаго Совѣта и Государственной Думы и воспріять си-
лу безъ утвержденія Государя Императора (•). 

Въ силу приведенныхъ законовъ, Государственная 
Дума была созвана по Высочайшему указу первый разъ 
27 апрѣля 1906 года, но затѣмъ 9 іюля того-же года та-
кимъ-же указомъ она была распущена іі вновь созвана 
въ новомъ составѣ на 20 февраля 1907 года, когда и со-
бралась по установленному порядку. Эта вторая Государ-
ственная Дума засѣдала до 3 іюня того же года, когда то-
же была распущена съ назначеніемъ новыхъ выборовъ чле-
повъ Думы съ 1-го сентября и съ тѣмь, чтобы вновь из-
бранная Дума собралась 1-го ноября 1907 года. 

§ 118. Н Р А В С Т В Е Н Н О Е Н А Ч А Л О , К А К Ъ О С Н О В А 
г о с у д А Р С Т В Е Н Н А г о п о р я д к А . — Х о т я главная особен-
ность государственнаго союза, отличающая его отъ дру-
гихъ организованныхъ союзовъ, и заключается въ той 
принудительной силѣ, какою онъ обладаетъ для охраненія 
общественнаго порядка (§ 109), по отсюда не слѣдуетъ, 
чтобы весь государственный строп былъ основанъ на гос-
подствѣ лишь внѣшней силы. Въ основаніи этого строя 
лежигг» главнымь образомъ нравственное начало, побужда-
ющее людей добровольно подчиняться государственной 
власти изъ сознапія необходимости^ такого подчиненія, 
тогда какъ собственно употребленіе внѣшняго лринуж-
деііія к а с а е т с я т о л ь к о н е м н о г и х ъ с р а в н и т е л ь н о л и ц ъ , на-
рушающихъ установленный въ государствѣ порядокъ; 
„начальствующіе страшны не для добрыхъ дѣлъ, но для 

С) О порядкѣ изданія ваконовъ говорится вкратцѣ ниже при 
изложенін законодательной дѣятельности государства. Болѣе же по-
дробния свѣдѣнія о Государственном ь Совѣтѣ и Государственно^. 
Думѣ .откосятся къ курсу воениыхъ училищъ. 
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злыхъ" (Римл. 13, 3). Преобладаніе въ государствѣ нрав-
ствеинаго начала выражается уже въ томъ, что государ-
ственная власть поставляетъ одною нзъ существсннѣн-
шихъ задачъ своей дѣятельности охраненіе основаинихъ 
на этомъ пачалѣ юридическихъ отношений и отправляетъ 
правосудіе между людьми. BtJiue, при изложеніи сущно-
сти русскаго государственнаго устройства (§ 117), приве-
дено постаиовленіе русскаго закона о томъ, что повино-
ваться верховной власти ,,Самъ Богъ новелѣваетъ"; от-
сюда вндно, что самъ законъ разсматриваетъ обязанность 
повинованія власти какъ обязанность, имѣющую религіоз-
но-нравственное значеніе. 

§ 1 1 Т и т у л ъ и ГЕРБъ.—Представителю верхов-
ной власти каищаго государства присвоивается государст-
венный титулъ, какъ знакъ могущества и величія. Титулъ 
выражаетъ положеніе государства среди другихъ державъ 
и употребляется какъ при международныхъ сношеніяхъ, 
такъ и при объявленіи отъ имени верховной власти важ-
нѣйшихъ распоряженій внутри государства. Во всѣхъ мо-
нархіяхъ внработанпий исторически государственный ти-
тулъ, являющійся вмѣстѣ съ тѣмъ и титуломъ монарха, 
начинается обыкновенно со словъ: „Божіею милостію", 
послѣ чего слѣдуетъ означеніе имени монарха, а затѣмъ 
болѣе или менѣе подробное перечисленіе разныхъ земель 
и областей, входящихъ въ составъ государства. Такъ наи-
болѣе употребительный краткій титулъ нынѣ царствую-
щаго въ Россіи монарха имѣетъ слѣдующую форму: 
„Божіею милостію, Мы, Николай II, Императоръ и Само-
держецъ Всероссійскій, Царь Лольскій, Великій князь 
Финляндскій, и прочая, и прочая, и прочая" (*), 

Кромѣ титула, каждое государство имѣетъ свой гербъ, 
какъ внѣшній символъ государственной власти, изображае-
мый па государственной печати, монетЬ и другихъ предме-
тахъ. Основная форма русскаго государственнаго герба со-
стоитъ изъ двуглаваго орла, на груди когораго изображенъ 

(•) Кромѣ краткаго титула существуютъ еще полная и сокра-
щенная фермы титула русскаго монарха, который отличаются отъ 
краткой формы болѣе подробнымъ перечисленіемъ земель и оРластей, 
входящигъ вь составъ Россін, и употребляются обыкновенно во внѣш-
нвхъ сношеніяхъ съ другими государствами. 
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Св. Георгііі Побѣдоносецъ, поражающій золотымъ копьемі. 
дракона. 

§ ' 1 2 0 . П Р Е Е М С Т В О В Е Р Х О В Н О Й В Л А С Т И . — П р а -

во верховной власти надъ государствомъ пріобрѣтается 
не иначе, какъ въ сил}' закопнаго основанія, при налич-
ности котораго переходитъ къ извѣстному лицу въ пол-
номъ объемѣ и надъ всѣмъ государствомъ нераздѣльно. 
Исторія показиваетъ, что въ государствахъ монархичес-
кихъ примпнялись разновременно три различные порядка 
преемства верховной власти, а именно: 1) порядокъ гізби-
рательний, когда монархъ избирался всѣмъ народомъ или 
собраніемъ его представителей; 2) порядокъ завѣщатель-
ный, когда царствующій монархъ самъ при жизни назна-
чалъ себѣ преемника по своему усмотрѣнію, выраженно-
му въ духовномъ завѣщаніи, и 3) порядокъ наслѣдствен-
ный, когда престолъ, въ силу основного закона, перехо-
дилъ послѣ смерти монарха къ его наслѣднику, незави-
симо ни отъ избранія, ни отъ завѣіцанія 

Въ настоящее время во всѣхъ монархіяхъ примѣня-
ется исключительно наслѣдственний порядокъ, такъ какъ 
историческій опытъ показалъ, что два другіе порядка не-
рѣдко вызывали въ государствахъ внутреннія смуты и вол-
ненія. Сущность наслѣдственнаго порядка состоитъ въ 
томъ, что еще при жизни монарха старшій его сынъ, а 
при отсутствіи сыновей—одинъ изъ другихъ ближайшихъ 
его родствеппиковъ, считается, по закону, тслѣдпикомъ 
и по кончинѣ монарха немедленно иступаетъ на престолъ. 

Наслѣдственный порядокъ преемства верховной вла-
сти въ сопременныхъ монархіяхъ существуетъ въ впдѣ 
трехъ различныхъ системъ, изъ которыхъ одна носитъ 
иазваніе салической, другая—аиглшской или кастильской, 
а третья—австрійской или германо-голландской. Первая 
система, пынѣ дѣйствующая въ Пруссіп, Италіи, Швеціи, 
Норвегіи, Даніи и Ьельгіи, допускаетъ замѣщеніс престо-
ла исключительно лицами мужского пола, /іроисходящпми 
отъ царствующем династіи по мужской линіи (агнаты), 
и лиише'п. этого прагіа нсѣхъ жепщинъ, а также тѣхъ 
мужчинъ, которые происходят!, o n , царствующей дииа-
стіи по линіи женской (когнаты). Напротив і., вторая си-
стема, дѣйствующая въ Лнгліи, Нспаиіи и Португалии, 
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допускаетъ къ престолоііаслѣдію и лицъ женского пола 
почти на одипаковыхъ основаніяхъ съ мужчинами, отда-
вая послѣднимъ преимущество только при равныхъ сте-
пеняхъ родства лицъ того и другого пола съ умершимъ 
монархомъ. Наконецъ, третья система, дѣйствующая въ 
Австріи, Голландіи, Баваріи, Виртембергѣ и Греціи, до-
пускаетъ лицт. женскаго пола къ наслѣдованію престола 
лишь тогда, когда въ мужскомъ поколѣніи царствующей 
династіи останутся въ живыхъ только женщины, и въэтомъ 
случаѣ лицамъ женскаго пола, происходящимъ отъ цар-
ствующей династіи по мужской линіи, отдается преимуще-
ство передъ лицами мужского пола, происходящими отъ той 
же династіи по линіи женской. Эта послѣдняя система пре-
емства престола дѣйствуетъ въ настоящее время и въ Рос-
сіи, гдѣ она установлена актомъ о престолонаслѣдіи, издан-
пымъ Императоромъ ГТавломъ I въ 1797 году. 

б) Территорія. 

§ 1 2 1 . Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь Т Е Р Р И Т О Р І И Д Л Й Г О С У -

ДАРСТВА,—Принадлежащая государству впѣшпяя прину-
дительная сила (§ 109) обусловливаетъ для него необхо-
димость обладанія точно опредѣленпымъ пространствомъ 
земли, въ границахъ котораго оно могло-бы проявлять 
свою принудительную власть; такое пространство земли 
носить названіе государственной территоріи. Для прочихъ 
оргапизованнихъ союзовъ территорія не нредставляегь по-
добнаго значеиія, такъ что союзъ может ь существовать въ 
видѣ организовапнаго цѣлаго и не обладая іиікакимъ про-
странствомъ земли (напр., семейство, ученое общество, про-
мышленное товарищество и т. п.,); но для союза государствен-
паго обладапіе опредѣленнимъпространствомъ земли соста-
вляетъ необходимое условіе самаго его сущесгвованія. 

§ 122, Т Е Р Р И Т О Р І А Л Ь И О Е ПРАВО.—На все про-
странство, составляющее территорію, государству принад-
лежитъ территоріальнов право, т.-е. право подчинять 
всѣхъ находящихся пъ его предѣлахъ лицъ силѣ своихъ 
распоряжепій и дѣйствію своихъ законовъ. Въ составъ 
.пространства, образующаго государственную территорію, 
входятъ и всѣ находящіяся на пемъ внутреннія води, 
какъ-то рѣки и озера; но открытия моря, имѣющія "соеди-
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пеніе сь океаномъ, или окруженный владѣніями разныхъ 
государствъ, не составляютъ ихъ территоріи, а, по между-
пароднымъ обычаямъ, признаются находящимися внѣ гра-
пицъ какого-либо государства, и только ближайшее про-
странство воды, омывающей морской берегъ, разсматри-
вается какъ продолженіе государственной территоріи при-
легающаго къ нему государства, 

Отдѣльные участки земли, образующей государствен-
ную территорію, составляюсь собственность разныхъ ча-
стныхъ владѣльцевъ; но право послѣднихъ на принадле-
жащіе имъ участки подлежитъ извѣстнымъ огрангіченіянъ 
со стороны государственной власти, господствующей надъ 
всѣмъ пространствомъ территоріи. Само государство, въ 
качествѣ лица юридическаго, можетъ владѣть, на одина-
ковыхъ основаніяхъ съ частными лицами, т.-е. на правѣ 
частной собственности, болѣе или менѣе обширными про-
странствами земли въ предѣлахъ своей территоріи и въ 
этомъ смыслѣ, какъ. и вообще въ смыслѣ собственника 
всякаго имущества, оно называется казною, а принадле-
жащее ему имущество—шэекмшеъ (§ 53). 

§ 123. Изъ права верховнаго господства надъ терри-
торіей вытекаетъ принадлежащее государственной власти 
право жспропріаціи, т.-е. принудитпельнаго отчужденгя зе-
мель и другихъ находящихся въ предѣлахъ территоріи ие-
движимыхъ имуществъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ, 
въ тѣхъ случаяхъ, когда это требуется для осуществле-
нія какого-;иібо общеполезнаго предпріятія или для госу-
дарственныхъ нуждъ (иапр., для постройки желѣзной до-
роги); очевидно, что если бы частнымъ лицамъ было пре-
доставлено отказываться въ подобныхъ случаяхъ отъ 
уступки принадлежащаго имъ имущества, то и осущест-
вленіе мпогихъ общеполезныхъ предпріятій сдѣлалось-бы 
затруднительнымъ, а иногда даже и невозможнымъ, вслѣд-
ствіе чего государственная власть іі прибѣгаетъ въ эгихъ 
случаях!^ к ь принудительному отчужденію, съ уплатой 
ка/кдому собственнику соотвЬтственнаго вознагражден!я 
за отчуждаемое у пего имущество. Сверхъ того, ві. видахъ 
той же общей пользы, государствен[іая власть совсѣмъ 
исключпстъ изъ частнаго владѣиія нѣкоторыя части тер-
рпторіи, разсматриваемыя всегда какъ общее достояніе; 
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сюда относятся всѣ большія проѣзжія дороги, а также 
судоходныя рѣки и озера, съ опредѣленішмь пространст-
вомъ земли по ихъ берегамъ^ необходимой для потребно-
стей судоходства: всякій можегь свободно пользоваться 
какъ дорогами, такъ рѣками и озерами, не нуждаясь въ 
разрѣшеніи владѣльцевъ тѣхъ земель, чрезъ которыя про-
ходятъ эти пути сообщенія Затѣмъ. въ силу того же терри-
торіальнаго права, государственная власть устанавливаетъ, 
въ видахъ общаго благосостоянія, нѣкоторыя ограниченія въ 
правѣ частныхъ землевладѣльцевъ пользоваться принадле-
жащимъ имъ имуществомъ; такъ, напр., въ виду того, что 
повсемѣстное истребленіе лѣсовъ въ странѣ способствуетъ 
обмелѣнію рѣкъ и оказываетъ вредное вліяніе на ея климатъ, 
государственная власть ограничиваетъ иногда частныхъ 
владѣльцевъ въ правѣ вырубать принадлежащіе нмъ лѣса 
н подчиняетъ право пользованія лѣсами опредѣленпымъ 
правиламъ съ цѣлью нреду»іредить ихъ истребленіе. 

§ 1 2 4 . П Р А В О В Н Ъ З Е М Е Л Ь Н О С Т И . — В С Ѣ лица, на-
ходящіяся въ предѣлахъ государственной территоріи, какъ 
собственные подданные, такъ и иностранцы, обязываются 
безпрекословно подчиняться разпоряженіямъ государствен-
ной власти н всѣмъ положительнымъ законамъ, дѣйству-
ющимъ въ государствѣ. По общему правилу, установлен-
ному международными обычаями, всякій человѣкъ, совер-
шившій какое-либо преступленіе въ чужомъ государствѣ, 
судится и наказывается по законамъ этого государства, на 
одинаковыхъ основаніяхъ съ его подданными, потому что 
никакое государство не можетъ допускать безнаказаннаго 
нарушенія иностранцами существующихъ въ немъ зако-
повъ. Изъ этого общаго правила дѣлаются, однако, въ 
силу тѣхъ же международныхъ обычаевъ, исключенія, вы-
зываемыя особымъ положеніемъ нѣкоторыхъ лицъ, кото-
рыя, даже при нахожденіи ихъ въ предѣлахъ чужого го-
сударства, освобождаются отъ дѣйствія законовъ этого го-
сударства. Къ числу такихъ лицъ, между прочимъ, отно-
сятся: ииострапіиле монархи, дипломатическіе агенты ино-
страпныхъ государствъ, люди, паходящісся па иностранныхъ 
военныхъ судахъ, пришедшихъ въ гавань чужого государст-
ва, и проч. Пт. восточпыхъ же пехрмстіанскихъ государст-
вахъ (Турція, Персія, Китай, Корея и др.) есть вообще находя-
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щіеся тамъ подданные христіанскихъ государствъ, въ силу 
международныхъ договоровъ, освобождаются отъ дѣйст-
вія мѣстнцхъ законовъ и, въ случаѣ совершенія ими пре-
ступленій, въ предѣлахъ этихъ государствъ судятся и на-
казываются не мѣстными властями, а по рѣшеніямъ сво-
ихъ консуловъ или дипломатгѵіескихъ агентовъ. Указанныя 
изъятія нзъ территоріальнаго права носятъ общее назва-
ніе экстерриторіальности или внѣземельности. 

в) Народъ. 

§ 125. П о н я т і Е о поддАнствъ .—Совокупность 
людей, входящихъ въ составъ государствен на го союза, 
образуетъ третій элеменгь государства—мароЭь. Какъ и 
во всякомъ оргапизованномъ союзѣ, люди, составляющіе 
государство, находятся въ опредѣленныхъ отноіпеніяхъ къ 
главѣ союза, являющемуся въ государствѣ въ видѣ вер-
ховной власти, и въ этомъ смыслѣ они называются под-
данными. Обязанность подданныхъ подчиняться государ-
ственной власти и съ полною добросовѣстностью испол-
нять всѣ законы государства имѣетъ не только юридиче-
скій, но и нравственный характеръ, будучи основана не 
столько на опасеніи отвѣтственности нередъ внѣшнею си-
лой, сколько на предполагаемомъ у каждаго нодданнаго со-
знаніи, что государственная власть призывается къ забо-
тамъ о благѣ народа. 

Для обезпеченія ненарушимости правильныхъ отно-
шепій подданныхъ к ъ верховной власти и какъ выраже-
ніе нравственнаго характера этихъ отношеній, устанавли-
вается присяга на вѣрноподданство, подъ которою разумѣ-
ется клятвенное обѣщаніе, приносимое каждымъ поддан-
пымъ, съ соблюденіемъ обрядовъ своего исповѣданія, въ 
томъ, что онъ будетъ добросовѣстно исполнять свои обя-
занности, какъ членъ государства, и подчиняться госу-
дарственной власти. Въ Россіи къ такой присягѣ приво-
дятся всѣ вообще подданные мужского пола, достигшіе 
двѣнадцатилѣгпняго возраста, на вѣрность каждому вновь 
вступающему на престолъ монарху и его законному на-
слѣднику. 

Только подданные пользуются всѣми правами н не-
сутъ всѣ обязанности, какъ члены государствен наго сою-
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за; что же касается иностранцевъ, временно пребываю-
щихъ на территоріи чужого государства, то они, подчи-
няясь дѣйствію законовъ этого государства, хотя и нахо-
дятся, наравнѣ съ подданними, подъ защитой его зако-
новъ, но объемъ предоставляемыхъ им7> нравъ подлежитъ 
нѣкоторимъ ограниченгямъ. Такъ, иностранцы не допус-
каются обыкновенно къ участію въ представительныхъ 
собраніяхъ, а также въ городскихъ, земскихъ и другихъ 
общественныхъ учрежденіяхъ; сверхъ того, иностранцамъ 
запрещается иногда пріобрѣтать недвижимую собствен-
ность въ предѣлахъ чужого государства. Но, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, иностранцы не привлекаются и къ исполненію нѣ-
которыхъ личныхъ обязанностей въ отношеніи государ-
ства, напр., воинской повинности, лежащей исключительно 
на подданныхъ, 

§ 126. О т Н О Ш Е Н І Е Г О С У Д А Р С Т В А К Ъ Д Р У Г П М Ъ 
союзАМъ,—Народъ , составляющій государство, является 
въ видѣ совокупности указанныхъ выше организованныхъ 
союзовъ (семейство, гражданское общество, церковь), сла-
гающихся подъ вліяніемъ разнообразныхъ условій обще-
ственной жизіні. Задача государства, какъ высшей формы 
общежитія, въ отношеніи этихъ союзовъ, состоитъ въ за-
ботахъ о правильномъ ихъ развитіи и преуспѣяніи. Такія 
заботы выражаются въ изданіи государственною властью 
закоіюдательныхъ постановленій, которыя, какъ сказано 
выше, и служагъ основными руководящими нормами или 
правилами для различныхъ организованныхъ союзовъ (§ 
112). равно какъ и для самаго государственнаго союза въ 
его отношеніяхъ къ своимъ подданнымъ. 

§ 127 . О т Н О Ш Е П І Е Г О С У Д А Р С Т В А к ъ С Е М Е Й Н О -
МУ СОЮЗУ.—Прочность семейнаго союза имѣетъ весьма 
важное значеніе для всего государственнаго порядка, под-
держаніе котораго основывается преимущественно па нрав-
ствснномъ началѣ (§ 118); уровеііь же нравственности въ 
цѣломъ обществѣ находится въ (ірямой зависимости огь 
прочности семейнаго союза, такъ какъ въ семействѣ че-
ловѣкъ получаетъ свое. перво[іачальное воспитаніе и нрав-
ственное развитіе (§ 81); тамъ, гдѣ расшатываются основы 
семейной жизни, падаетъ всегда и уровень нравственности 
во всемъ общсствЬ, а, вмѣстѣсътѣмъ, подрываются и основы 
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государствениаго порядка. Вслѣдствіе этого государствен-
ная власть прилагаетъ свои'заботы къ охраненію и род-
держаиію семейнаго союза и издаетъ особыя законодатель-
ныя постановлепія объ этомъ союзѣ, ограждаемьія отъ иа-
рушеиій угрозок) соотвѣтственныхъ наказаній; этимі^ ^о-
становленіями (относящимися къ разряду законовъ граж-
данскихъ) опредѣляются условія и [|орядокъ заключеиія 
брака, возможные случаи его расторженія, взаимныя от-
ношенія между супругами, а также между родителями и 
дѣтьми, и т. д. Издаваемая государственною властью |]о-
становленія по этому предмету дѣйствуютъ на ряду и въ 
согласіи съ правилами церкви о брачномъ союз-^ 108). 

§ 128. О т Н О Ш Е Н І Е Г О С У Д А Р С Т В А 1{Ъ Г Р А Ж Д А Н -
С К О М У ОБЩЕСТВУ—Выдѣленіе изъ общества особыхъ 
классовъ, изз. которыхъ образовалось дворянство, равно 
какъ л распадение общества на отдельные классы по ро-
ду занятій, произошло подъ вліяніемъ естественныхъ усло-
вий общественной жизни. На западѣ Европы всѣ эти клас-
сы сложились въ обособленныя организованныя группы, 
выработавъ свок) самостоятельную рргаінізацію независи-
мо отъ распоряженій государственной власти, и въ видѣ 
такихъ организованныхъ группъ вошли въ составъ госу-
дарства; государственная власть, признавъ эту организа-
цію, лишь утвердила ее свонмизаконамн, норамаея не соз-
давала. Въ настоящее же время на заиадѣ Европы госу-
дарственная власть отказалась почти отъ всякаго вмѣша-
тельства въ регламентацію организаціи рбщественныхъ 
классовъ, предоставляя установленіе той или другой рр-
ганизаціи свободному ихъ усмогрѣнію, вслѣдстріе чего, 
какъ замѣчено выше (§ 95 и 96), реме.сленные цехи и ку-
печескія гильдіи обратились тамъ теперь въ св|рбодные 
союзы, приписка къ которгімъ ни для к,рго не обязательна. 

Вт. Россіи общестренные классы хртя тоже сложи-
лись гюдъ вліяніемъ условій жизіпі, но своей самостоя-
тельной организаціи они не выработали, вслѣдствіе чего 
государственная власть должна была сама уттанавливать 
ихъ организацію; такъ, этою властью была опредѣлена 
организація дворянства, а также 3eMJie^'b^b4qcKaro, ремес-
леннаго и торгрваго ,классовъ (§§ 89, 94, 95 и %). Такішъ 
образомъ въ Россіи возникло сохранившееся и д̂о сихъ 
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tiopi. раздѣленіе всѣхъ поддаипихъ государства, по ихъ 
происхождеиію, на сословія или состоянія, 'т,-е. такія груп-
пы населенія, организація которыхъ определяется самою 
государственною властью съ присвоеніемъ казкдому сос-
ловію нѣкоторыхъ особыхъ наслѣдственныхь правъ, чѣмъ 
сословія и отличаются отъ существующихъ на западѣ 
Европы общественныхъ классовъ, устанавливающихъ са-
мостоятельно свою оргапизацію, при чемъ принадлежность 
каждаго лица къ тому или другому классу опредѣляется 
липіь родомъ его запятін, независимо отъ его происхож-
денія. Хотя въ основаніи сословнаго раздѣленія въ Рос-
сіи лежитъ главнымъ образомъ тоже различіе между 
людьми по роду занятій, но сословное раздѣленіе не впол-
не совпадаетъ съ тѣмъ существующимъ въ настоящее вре-
мя въ действительности раздѣленіемъ общества, по ро-
ду занятій, на классы, какое постепенно сложилось подъ 
вліяніемъ условій жизни, и каждый человѣкъ числится 
въ составѣ того сословія, къ которому принадлежитъ по 
происхожденію независимо отъ рода своихъ занятій. 

По действующему до настоящаго времени закону, все 
русскіе подданные разделяются на четыре сословія: 1) дво-
рянство (потомственное и личное), 2) духовенство (мона-
шествующее и белое), 3) городскге обыватели (почетные 
граждане, купцы, мещане, ремесленники) и 4) сеяьскіе обы-
ватели (крестьяне). Изъ числа этихъ сословій, съ ихъ под-
раздЬленіями,—сословная организація дворянъ (потомствен-
ныхъ), купцовъ, ремесленниковъ и крестьянъ изложена 
выше въ^ томъ виде, какъ она определена положительны-
ми законами государства. Духовенство же хотя и не име-
етъ самостоятельной сословной оргаііизаціи, но призна-
ется отдельнымъ сословіемъ потому, что лицамъ духовна-
го звапія и ихъ потомству іірисвоиваются по закону осо-
быя сословішя права п преимущества. Что касается про-
чихъ общественныхъ классовъ (классы, занимающіесіг 
трудомъ для удовлетворения умствеппихъ и эстетическихъ 
потребностей,, рабочій классъ, правительствеіпіые чинов-
ники и воеіпіослужащіе), то эти классы не образуютъ 
самостоятельпыхъ сословій, а составляющія ихъ лица от-
носятся къ темъ сословіямъ, къ которымъ принадлежать 
по происхождению. 
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§ 129. Союзы, возннкающіе среди общества съ науч-
ными, художественпыми, промышленными и другими по» 
добпыми цѣлями (§§ 91, 92 и 99—103), находятся подъ по-
стояинымъ надзоромъ государственной власти. Соедине-
ніе личныхъ силъ и матеріальныхъ средствъ многихъ лю-
дей представляется необходилсымъ для успѣшнаго дости-
женія разныхъ общеполезныхъ цѣлей, осуществленіе ко-
торыхъ было бы невозможно для отдѣльныхъ людей. Но 
если, съ одной стороны, такимъ соединеніемъ силъ и 
средствъ облегчается достнженіе нолезныхъ цѣлей, то, съ 
другой стороны, подобное соединеніе можетъ иногда угро» 
жать опасностью обществу, ecjHi самая цѣль, къ которой 
стремится возникшій союзъ, или средства, употребляемыя 
для ея достиженія, противорѣчагь общественнымъ инте-
рссамъ. Вслѣдствіе этого, во всѣхъ государствахъ, хотя и 
предоставляется частнымъ лицамъ полная свобода учреж-
дать всякаго рода организованные союзы, но, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, принимается за правило, что никакой организован-
ный союзъ не можетъ быть учрежденъ безъ вѣдома пра-
вительственной власти, которая входить въ обсужденіе 
цѣлей союза и въ случаѣ удостовѣренія во вредной его 
дѣятельности, запрещаетъ его учрежденіе. 

§ 130. Что касается городскихъ и земскихъ o6\u^iCтъt\l^ 
ныхъ союзовъ (§§ 104—106), то центральная государствен-
ная власть, опредѣляя посредствомъ законодательныхъ 
постановленій организацію избираемыхъ ими изъ своей 
среды учрежден!й, предоставляетъ обыкновенно заботы 
объ удовлетвореніи мѣстныхъ общественныхъ нуждъ наз-
ваннымъ учрежденіямъ, не вмѣшиваясь непосредственно 
вь ихъ дѣятельность, но сохраняя за собою лишь право 
общаго за ніині наблюденія. Такъ, городскимъ и земскимъ 
обществамъ предоставляются заботы о внѣшнемъ благо-
устройствѣ городовъ и селеній, о мѣрахъ предосторож-
ности противъ пожаровъ, общественномъ иризрѣніи, охра-
исніи народнаго здравія, распространеніи образованія 
и т. д. Но мѣра самостоятельности, предоставляемой мЬ-
стнымъ жителямъ въ заботахъ объ общественныхъ йхъ 
нуждахъ, не вездѣ одинакова, такъ что иногда сама госу-
дарствеіпіая власть нринимаетъ на себя, въ ббльшей или 
меньшей степени, непосредственное завѣдываніе городски-^ 
ми и земскими дѣлами. 
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Въ завІісймЬсти отѣ этого, обикновепно различаютъ 
двѣ протнвбположііьія системы, которымъ слѣдуютъ раз-
личный государства въ своихъ отношеніяхъ къ город-
скимъ иземскимѣобщественнымъ союзамъ; одна пзъ этихъ 
системъ иазива(:тся—самоуправмніем\ а тх^утая-прави-
ѵгёльственноід опекой, Подъ самоуправлеыіемъ разумѣется 
такіая система, при которой заботы объ общественныхъ 
иуждйхъ (насколько онѣ имѣютъ исключительно мѣстнин 
xapaki 'epb и не касаются всего государства) предостав-
ляются усмотрѣнію общественныхъ союзовъ безъ вмѣша-
тельства въ ихъ дѣятельность государственно!! власти; 
пап^ротивъ, при Правительственной опекѣ, заботы о мѣст-
ныхѣ ббіііественныхъ нуадахъ принимаетъ на себя сама 
государс'гвенная власть, возлагающая завѣдываніе ими на 
спои оргайы. Правительственная опека обусловливаетъ 
ббЛьшую или меньшую централизацгю государственной 
власти, т,-е. сосредоточеніе ея въ одномъ центрѣ, откуда 
и исходятъ всѣ распорял{енія по управленію городскими 
и земскйми общественными дѣлаічи, тогда какъ самоупра-
влеиіе обусловливаетъ, напротивъ, децентрализацію власти, 
т.-ё. распрёдѣленіе ея между мѣстными общественными 
учрежденіями, съ пріедоставленіемь имъ права самосто-
ят'ёльно завѣдывать означенными дѣлами. Изъ европей-
скйхъ государствъ система централизаціи наиболѣе раз-
вилась во Фріанціи, а система децентрализаціи—въ Англіи. 

§ 131 О т Н О Ш Е Н І Е Г О С У Д А Р С Т В А К Ъ Ц Е Р К В И . — 
Отнощеніе гбсударства къ церкви, какъ организованному 
обществу людей'(§ 107), бпредѣляется тѣсною связью меж-
ду БожественнЫмъ ученіемъ Христа и всею цивилизаціей 
европейскихъ народовъ: христіанство легло въ основу 
исТорическаго развитія этихъ народовъ и вошло, какъ 
необходимый элеМентъ, во всѣ ироявленія ихъ жизни; оно 
отразилось законодательствѣ, па общественныхъ учреж-
депіяхъ, на всемъ стрЬѣ нравственныхъ воззрѣній и обез-
пеЧило ёвропейСКимъ народамъ первенствующее положе-
іи'е среди другихъ народовъ Немного шара. Вслѣдствіе 
этого всѣ христіанскія государства признаютъ высшимъ 
руководящимъ началомъ своей дѣятельности ученіе Хри-
ста и правила христіанской йравственности, откуда вы-
тёкаетъ 'ііеобходимость полного согласія и тѣснѣйшаго еда-
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ненія государства съ церковью, какъ союзомъ, имѣющимъ 
божественное происхожденіе. 

Только въ такомъ полномъ единеиіи съ церковью 
государственная власть можетъ найти прочную опору 
для внутренняго въ государствѣ порядка, такъ какъ по-
рядокъ этотъ основанъ на нравственномъ началѣ (§ 118), 
имѣющемъ свой источникъ въ религіозномъ чувствѣ чело-
вѣка (§ 21); всякое же ослабленіе того благодѣтельнаго влія-
нія, какое оказываетъ на людей церковь, какъ хранитель-
ница Божественнаго откровенія, всегда влечетъ за собой 
упадокъ нравственности въ цѣломъ обществѣ. Вслѣдствіе 
этоп> государство, какъ верховный защитникъ всѣхъ юри-
дическихъ правъ, съ особенною заботой должно охранять 
права церкви и ограждать ихъ отъ всякихъ посягательствъ, 
преслѣдуя силою своей власти публичное богохуленіе, по-
рицаніе вѣры и оскорбленіе христіанской святыни, и во-
обще принимая мѣры къ тому, чтобы подданные могли 
безпрепятственно исполнять свои религіозныя обязанно-
сти. Съ своей стороны, церковь освящаетъ государствен-
ную власть высшимъ благословеніемъ, совершая обрядъ 
коронованія всякаго вступающаго на престолъ монарха. 
Церковь, какъ организованный союзъ, находящейся въ 
предѣлахъ государственной территоріи, хотя и подчиня-
ется, подобно всѣмъ другимъ союзамъ, въ силу припад-
лежащаго государству территоріальнаго права (§ 122), 
дѣйствію положительныхъ законовъ, существующихъ въ 
государствѣ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, она руководствуется и спе-
ціальными іііерковнъини правилами, возникшими независи-
мо отъ распоряжепій государственной власти (§ 108), си-
лу которыхъ признаетъ эта власть. 

Тѣсное единеніе государства съ церковью съ особен-
ною силой проявляется въ Россіи, гдѣ болѣе двухъ тре-
тей всего населенія исповѣдуегь православную каѳоли-
ческую вѣру. Эта вѣра есть важнѣйшее коренное начало 
самобытности русскаго народа и залогъ народнаго и го-
сударственнаго единства Россіи; она представляегъ собою 
ту основу, которая, сплотивъ русскій народъ въ единое 
государство, всегда служила для народа источникомъ вы-
сокаго патріотическаго вдохновенія, побуждавтаго къ ве-
ликимъ подвигамъ. Въ виду столь глубокаго значенія пра-
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вославной вѣры для русскаго парода и государства, за-
конъ объявляетъ ее „первенствующею и господствующею 
пъ Россінской Имперіи вѣрою". Императоръ Всерпссій-
скій не можетъ исповѣдывать никакой иной вѣры, кромѣ 
православной. Какъ христіанскій государь, Императоръ, 
по опредѣленію закона, есть „верховный защіітникъ и хра-
нитель догматовъ господствующей вѣри и блюститель 
правовѣрія и всякаго въ Церкви святой благочинія". Но 
при этомъ и всѣ прочіе подданные Россіи, равно какъ 
иностранцы, находящіеся въ предѣлахъ государства, не 
только христіане, но и евреи, магометане и язычники, 
пользуются свободнимъ отправленіемъ ихъ вѣры и бого-
служенія. „Да славятъ всѣ народы,—говорить законъ,— 
въ Россіи пребывающіе, Бога Всемогущаго разными язы-
ки по исповѣданію праотцевъ своихъ, благословляя цар-
ствованіе россійскихъ монарховъ и моля Творца вселен-
ной о умноженіи благоденствія и укрѣпленіи силы Им-
періи". Духовенство всѣхъ вообще находящихся въ Россіи 
христіанскихъ исповѣданій признается, наравнѣ съ духо-
Бсиствомъ православпыхмъ, отдѣльнымъ сословіемъ въ го-
сударствѣ, пользующимся особенными правами состоянія 
(§ 128), и освобождается отъ воинской повинности. 

Б) Государственная дѣятелыіость. 

(Государственное управленіе). 

§ 132. В и д ы Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О -
СТИ.—Для достиженіяосновныхъцѣлей государства (§ 112), 
государственная власть предпринимаетъ рядъ дѣйствій, 
совокупность которыхъ образуетъ понятіе государсіпвсн-
наго управленія или дѣятпельности государства. Для успѣ-
ха этой дѣятельности представляется, прежде всего, не-
обходимымъ существованіе въ государствЬ общеобязатель-
ныхъ положчтельныхъ законовъ, которые должны посто-
янно развиваться и дополняться сообразно тому, какъ из-
мѣняются и усложняются условія обществеінюй жизни 
(§ 96). Руководствуясь указаниями положительныхъ зако-
новъ, государственная власть принимаегь всѣ необходи-
мый м ѣ р ы , і наиравленныя, съ одной стороны, къ ограж^ 
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депію общей безопасности и содѣйствію общему благососто-
янію, съ другой йѵс—къ преслѣдованію и наказапію нару-
шителей закона, а также разрѣшенію возникающихъ меж-
ду отдѣльнымн лицами сіюровъ или тялссбъ по имуществу. 
Отсюда происходитъ раздѣленіе дѣятельности государ-
ственной власти на три главный отрасли: 1) дѣятельность 
законодательная, посвященная составленію и изданію по-
ложительныхъ закоповъ; 2) дѣятельность административ-
ная, направяенная къ огражденію безопасности и содѣй-
ствію благосостоянію подданныхъ, и 3) дѣятельность судеб-
ная, заключающаяся въ преслѣдованіи нарушителей за-
кона и разбирательствѣ имущественныхъ споровъ меж-
ду людбми. 

§ 133 . П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Я У Ч Р Е Ж Д Е Н І Я . — 
Высшая власть по всѣмъ отраслямъ государственной дѣ-
ятельности сосредоточивается пъ лицѣ правящаго госу-
дарствомъ верховнаго его представителя {§ 114). Ноэтотъ 
представитель, является ли онъ въ видѣ отдѣльнаго физи-
ческаго лица, какъ въ монархіяхъ, или же цѣлой сово-
купности лицъ, какъ въ республикахъ, не имѣегь, оче-
видно, возможности выполнить лично,безъ помощи дру-
гихъ людей, на цѣломъ пространствѣ государства всѣ тѣ 
дѣйствія, которыя входятъ въ составъ законодательной, 
административной и судебной дѣятельности. Вслѣдствіе 
этого является необходимость въ существованіи особыхъ 
органовъ верховной власти, посредствомъ которыхъ вы-
полняются различный дѣйствія по управлению государ-
ствомъ. Такимъ образомъ, кромѣ самой верховной власти, 
въ государствѣ возникаетъ рядъ дѣйствующихъ по ея 
полномочію и подъ ея руководствомъ органовъ, называ-
емыхъ правительственньши учрежденіями или установле-
ніями которыя необходимо отличать отъ указанныхъ вы-
ше общественныхъ и сословныхъ учрежденій (§ 89, 94— 
% и 106). 

Осуществленіе дѣйствій, входящихъ въ область трехъ 
главныхъ отраслей государственной дѣятельпости, возла-
гается обыкновенно на отдіьльныя д:гя каждой изь нііхъ 
правительствепныя учреждепія, который, по свойству воз-
лагаемыхъ на нихъ задачъ, и раздѣляются на законода-
тельния, административныя и судебния. Такой порядокъ, 
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при которомъ для различныхъ отраслей государственной 
дѣятельности призываются дѣйствующія отдѣльно и неза-
висимо другъ отъ друга учрежденія, извѣстеит. подъ наз-
ваніемъ раздѣжнія властей. Этотъ порядокъ, твердо уста-
новившійся во всѣхъ цивилизованныхъ государствахъ, 
обусловливается какъ вообще многосложностью всего го-
сударствен наго управленія, такъ и трудностью совмѣстить 
въ одЕіихъ и тѣхъ же лицахъ всѣ необходимыя для столь 
сложнаго дѣла разностороннія знанія и опытность; вмѣ-
стѣ съ тѣмъ, историческій опытъ показалъ, что при огра-
ниченіи обязанностей каждаго правительственнаго учреж-
демія лишь какою-либо одною отраслью государственной 
дѣятельности, болѣе обезпечиваются справедливость и 
безнристрастіе въ его дѣйствіяхъ *). 

§ 134. ГІравительственныя учрежденія слагаются изъ 
состоящихъ на государственной службѣ должностныхъ 
лицъ, называемыхъ чиновниками, которые, не составляя 
самостоятельнаго сословія, образуютъ, однако, отдѣльный 
классъ (§ 128), занимающій болѣе или менѣе обособленное 
положеніе въ ряду другихъ общественныхъ классовъ, и 
пользуются особыми правами на производство въ чины, 
на полученіе отъ казны содержанія, пенсій и т. д. 

Въ составъ каждаго учреждения входигь одно или 
піскодько должностныхъ лицъ, и въ этомъ отношеніи 
обыкновенно различаютъ троякаго рода учрежденія: \) мо-
нократичеспія или едтоличныя, 2) бюрокр^тическія и 3) 
коллегіальныя. Монократическгши называются такія учре/Д-
денія, который составляются изъ одного до^гжностного ли-
ца, дѣйствуіощаго въ кругѣ своего вѣдомства, на .основа-
ніи подлежащихъ законовъ, вполнѣ самостоятельно подъ 
личною своею отвѣтствеипостью (напр., мировой судья). 
Учрежденія бюрократическія и колжггалшыя слагаются 
всегда изъ нѣсколькихъ должностныхъ лицъ; .различіе /ке 

*) Государственное управленіе Россіи тоже основано на нача-
лѣ раздѣленія властей; но, въ виду особенностей русскаго народна-
го быта сравнительно съ западно европейскими государствами, въ 
недавнее время въ Россіи было допущено существенное отступленіе 
OTTJ этого начала учре;кденіемъ должности земскихъ начальниковь, 
соединиющихъ административную власть съ судебною; это ^чрежде-
ніе, по послѣднимъ сиѣдЬніямъ, предназначено однако кь отмѣнѣ. 
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между этими двумя послѣдними видами учрокденій сос-
тоитъ въ Т0М7,, что въ учреждеіііяхъ бюрократическихъ 
каждое отдѣльнос должностное лицо находится въ полной 
служебной зависимости отъ высшихъ лицъ и, въ кругѣ 
своей дѣятельпости, обязано безз'словно подчиняться всѣмъ 
законнымъ распоряженіямъ іюслѣднихъ, которыя, въ свою 
очередь, подчиняются одному, стоящему во главѣ цѣлаго 
учрежденія начальнику. Напротивъ, въ учреждЬніяхъ кол-
легіальныхъ всѣ входящіе въ ихъ составъ должностныя 
лица разрѣшаютъ вопроси, подлёжащіе вѣдѣнію учреж-
денія, какъ равноправные члени, по большинству голосовъ, 
при чемъ одинъ изъ нихь является лиіиь въ качесігвѣ 
первенствующаго члена и называется предсѣдателемѵ, по-
слѣдній, хотя и облекается особыми правами по наблюде-
нію за дѣятельностью всего учрежденія, но не разсматри-
вается какъ начальникъ другихъ членовъ, которие, при 
разрѣшеніи подлежащихъ ихъ вѣдѣнію вопросовъ, поль-
зуются полною самостоятельностью. 

Коллегіальный составъ примѣияется въ тѣхъ учреж-
деніяхъ, вь которыхъ особенно важное значеніе имѣютъ 
основательность и всесторонность въ обсужденіи и рѣше-
иіи подлежащихъ ихъ иѣдѣнію вопросовъ, а въ формѣ мо-
пократическихъ и бюрократическихъ являются обыкно-
венно тѣ учрежденія, въ дѣятельности которыхъ преиму-
щественное значеніе получаютъ единство, быстрота и рѣ' 
шительность прнпимаемыхъ мѣръ. Такимъ образомъ уч-
режденія, участвующія въ дѣятельности законодательной, 
имѣютъ всегда составь коллегіальный, учрежденія адми-
нистративния—по преимуществу составъ бюрократиче-
скій, а учрежденія с2/5е(7ныя—монократическій или жекол-
легіальный. 

а) Дѣятельность законодательная. 

§ 1 3 5 . П Р Е Д М Е Т Ъ З А К О П . О Д Л Т Е Л Ь Н О И Д Ъ Я Т Е Л Ь -

ности.—Законодательная дѣятельность заключается въ 
составлении и. к^іданіи положительиыхъ закогіов7>, содер-
жаніе которыхт^ опредѣляется тѣми дѣлями, для какихъ 
существуетъ государство. Цѣли же этіі, какъ би-
ло сказано (§ 112), сводятся: 1) къ точному опредѣленів^ 
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ііравъ ц обязанностей людей, и 2) къ огражденію всеоб-
щей безопасности и содѣйстйію общему благосостоянію. 
Для достиженія первой цѣли положительные законы ука-
зываютъ тѣ дѣйствія, каюя запрещается или предписы-
вается совершать каждому, и опредѣляютъ ту отвѣт-
ственность, какой подлежать виновные за совершеніе че-
го-либо запрещеннаго или неисполненіе предписаннаго 
Для достижещя-же .второй цѣли законы опредѣляютъ сущ-
ность тѣхъ^ мѣръ, какія должны быть принимаемы въ 
госудйрствѣ 'для огражденія безопасности и содѣйствія 
благосостоянію людей, рарно какъ и юридическія обязан-
ности, вытекающія отсюда для подданныхъ, и отвѣтствен-
ность ихъ за нарушеніе этихъ обязанностей. Но этимъ. 
не исчерпывается все содержаніе положительнаго законо-
дательства, которое не можетъ ограничиться опредѣлф-
ніемъ лишь того,- что составляетъ непосредственную 'за-
дачу государства, а должно указать и всѣ средства для 
возможно полнаго осуществленія этой задачи. Такимъ 
образомъ, прежде всего является необходимость опредѣ-
лить самое устройство государства ji-сущёствующихъ въ 
немъ учрежденій, а также круіі^ ихъ "дѣятельности, рав-
но какъ и порядокъ сосітйвленія и изданія новыхъ зако-
новъ. Затѣмъ, такт» кадь' государство нуждается въ де-
нежныхъ средствахъ и организованной вооруженной силѣ, 
то все,'что касается этихъ предметовъ и относящихся къ 
нимъ юридичСскихъ обязанностей подданныхъ, тоже дол-
ж н ^ найти себѣ опредѣлепіе въ положительныхъ законахъ. 

Сообразно этому, въ государствахъ существуютъ, 
какъ было указано выше (§ 71), слЬдующіе виды положи-
тельныхъ законовъ; 1) законы государственные, 2)" законы 
полщейскге, 3) законы финансовые, 4), законы г{ерковные, 5) 
законы военные, 6) законы гражданскіе, и 7) законы уголов-
ные. Между всѣми этими законами особое значеніе пмѣ-
ютъ законы учредительные или конституціонные, относя-
щіеся къ разряду закопопъ государстиеіпіыхъ и называ-
емые въ русскомъ законодательствѣ законами основными. 
Эти законы опредѣляютъ самыя основы государственнаго 
устройства, т.-е. образъ правленія, существующій въ го-
сударствѣ, права представителя верховной властп, поря-
докъ престолоиаслѣдія въ моиархіяхъ, порядокъ составле-
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нія и изданія законовъ, отношеиія подданныхъ къ вер-
ховной власти и проч. Въ виду осоОой важности для все-
го государства учредйтельныхъ или конституціонныхъ за-
коновъ и необходимости сообщись этимъ законамъ ббль-
шую прочность и устойчивость, всякое ііхъ измѣненіе раз-
сматривается какъ мѣра чрезвычайная, допускаема'я^лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ, и потому для измѣненія 
этихъ законовъ во всѣхъ гос>дарствахъ устанавливается 
особый норядокъ, отличный отъ обыкновеннаго порядка 
>іздапія новыхъ законовъ. 

§ 136, П о р я д о к ъ И З Д А Н І Я З А К О Н О В Ъ . — В с ѣ за-
конодательныя постановленія исходятъ отъ верховной вла-
сти государства, и ни одинъ законъ не можетъ получить 
обязательной силы безъ з'твер)кденія его главою государ-
6:ваЛ(§ 114). Вслѣдствіе важнаго зиачеиія законодатель-
н і и ъ постановленій, служащихъ руководящими правилами 
для- всего государстЬеннаго управленія, необходимо, что-
бы всѣ издаваемые законы находились въ полномъ соот-
вѣтствіи съ условіями общественной жизни и потребно-
стями государства ,(§ 69) и чтобы самое изложеніе зако-
новъ отличалось полнрю ясностью, устраняющею возмож-
ность недоразумѣній относительно точнаго ихъ смысла. 
Для достиженія этого, каждый законодательный проектъ, 
по составленіи и изложении его 6ъ письменной формѣ, под-
вергается тщательному и всестороннему обсужденгю въ 
особо для того назначенныхъ коллегіальныхъ учрежде-
ніяхъ и лишь послѣ такого обсужденія проектъ новаго за-
кона представляется на утверждение главѣ государства. 
Такимъ образомъ, въ республикахъ и конституцгонныхъ 
монархіяхъ всѣ законодательные проекты обсуждаются 
въ представительнызсъ собранглхъ, которыя въ большин-
ствѣ современныхъ государствъ являются, какъ сказано 
выше (§ 115), въ видѣ двухъ отдѣльны.чъ палатъ: верхней 
II нилсней] обыкновенно Каждый законодательный про-
ектъ вносится сперва на- обсужденіе нижней палаты и, 
если будетъ принять ею, то переносится па разсмотрѣніе 
верхней палаты, а затѣмъ уже, по одобренін его и верх-
нею палатой, представляется на утвержденіе монарха 

'или президента республики; такое утвержденіе называет-
ся законодательною санкціею. 
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При издаиіиіговихъ закоііоиъ особенное зпаченіе полу-
чаетъ вопрос!, о правѣ законодателнаго почина или ини-
ціаѵгивы закона, т. е. правѣ впесепія законодательнаго 
проекта на обсуаденіе подлежащихъ законодатсльнихъ 
учрокденій съ тѣмъ, чтобы новый закон ь былъ разсмот-
рѣнъ въ установленномъ для того порядкѣ и затѣмъ-
утверждеііъ или отвергнуть. Это право въ большинствѣ 
государствъ принадлежитъ прежде всего главѣ государ-
ства, а затѣмъ самимъ представительным!, собраніямъ, 
обсуждающнмъ всѣ вновь проектируемые законы, и на-
конецъ высшимъ правительствеинымъ )'^чре)і{деніямъ. 

§ 137. Вт. Россіи до учрежденія Государствеіпіой Ду-
мы новые законодательные проекты обсуждались только 
въ Государственномъ Совѣтѣ (§ 117) и затѣмъ предста-
влялись на усмотрѣніе монарха, которому принадлежало 
какъ право уТвержденія всѣхъ вновь нроектированныхъ 
законовъ, такъ и право законодательнаго почина. Но въ 
настоящее время въ Россіи установился порядокъ изда-
нія законовъ, подобный существующему въ конституціон-
ныхъ монархіяхъ западной Европы, т.-е. всѣ вновь про-
ектируемые законы вносятся подлежаніими министрами 
сперва въ Государственною Думу и, по одобреніи ихт. 
Думою, поступають въ Государственный Совѣтъ, а, по 
одобреніи ихъ и Государственнымъ Совѣтомъ, представля-
ются на утвержденіе монарха. Законопроекты, не приня-
тые Государственною Думою или Государственнымъ Со-
вѣтомъ или не, удостоившіеся Высочайшаго утверждемія, 
признаются отклоненными. Государственному Совѣгу и 
Государственной Думѣ предоставлеріо и право законода-
тельнаго почина, за исключеніемъ однако основныхъ го-
сударствеіпіыхъ законовъ, починъ пересмотра которыхъ 
принадлежитъ исключительно самому монарху. Для от-
мѣны или измѣненія дѣйствующаго или изданія новаго 
закона по почину Госуцарственнаго Совѣга или Государ-
ственной Думы требуется, чтобы заявленіе о томъ было 
подписано не менѣе, чѣмъ > тридцатью членами того или 
другого учреждения, и въ такомъ случаѣ оно вносится па 
разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта или /Іумы, смотря 
по тому, отъ какого изъ этихъ учрежденій исходилъ за-
конодательный починъ, Если вопросъ объ издапіи новаго 
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закона возкикъ по почину Государствеинаго Совѣта, то 
въ этомъ случаѣ, въ отступлсміе отъ обикповеиііаго по-
рядка, закотюпроектъ разсматривастся прежде иь Госу-
дарстиеіиіомъ Совѣтѣ, а потомъ уже поступаетъ вь Ду-
му и, по одобреніи ею, представляется на yTBepntaenie мо-
нарха. 

§ 138. О Б Я З А Т Е Л Ь Н А Я С И Л А З А К О Н А . — П о утвср-
)і{деніи главою государства вновь нздаваемаго закона, бнъ 
подлежигь обнародованію во всеобщее свѣдѣніе посред-
ствомъ публнкаціи и разсылки его^ въ печатныхъ экзем-' 
плярахъ, во всѣ правительственныяучрежденія. Со времен» 
обнародованія установленнымъ порядкомъ новаго закона 
онъ ііолучаетъ общеобязательную силу, й съ отихъ поръ, 
по общепринятому правилу, никто уже не можсть оіпго-
вари^аться его незниніемъ, такъ какъ разрѣшеніе подоб-
пыхъ отговорокъ было-бы равносильно лишенію закона 
всякой силы. Но въ виду того, что вновь изданный за-
конъ не можетъ сраз}»̂  сдѣлаться извѣстнымъ на всемъ 
пространствѣ государства, обыкновенно устанавливается 
болѣе или менѣе продолжительный срокъ, по истечепіи 
Котораго законъ считается обнародованнымъ и получаетъ 
обязательную силу въ разныхъ мѣстностяхъ. Въ государ-
ствахъ западной Европы этотъ срокъ опредѣляется обык-
новеппо въ зависимости отъ разстоянія данной мѣстно-
сти отъ столицы государства; въ Россіп же законъ счи-
тается обнародованнымъ со времени назначеннаго для 
того въ самомъ законѣ срока, а при неустановленіи та-
кого срока—со дня полученія закона на мѣстѣ. 

Законъ, получившій обязательную силу, дѣйствуетъ 
только на будущее время и не имѣетъ „обратнаго дѣйствія", 
т.-е. не цримѣняется къ случаямъ, происшедшимъ до его 
обііародованія, Основаніемъ такого правила, принятаго во 
всѣхъ государствахъ, служитъ необходимость обезпечнть 
неприкосновенность тѣхъ правъ, которыя были пріобрѣ-
тены при дѣйствіи прежняго закона; въ противномъ слу-
чаѣ никто не могь бы имѣть увѣренности .въ томъ, что 
прюбрѣтенныя имъ на основанін прежняго закона права 
не будутъ отняты у него новымъ закономъ. Изъ этого 
общаго правила, устраняющаго обратное дѣйствіе закона, 
дѣлаются нсключенія лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда 
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вновь изданнымъ закономъ смягчается !или отмѣняется 
наказаіііе, опрсдѣлявшсеся до^ тѣхъ ііоръ за какое-либо 
преступлепіе; въ такихъ случаяхъ новый закоиъ, какъ 
болѣе мягкій сравнительно съ прежнимъ, признаннимъ 
уже несоотвѣтствующимъ справедливости, примѣняется 
п къ дѣнствіямъ, совершеннымъ до его обнародованія. 

§ 139 . Т О Л К О В А Н І Е 3 А к о н А.—Законы должны бить 
исполняемы по точному ихъ смыслу безъ всякаго измѣне-
нія или распространенія. Выясненіе точнаго смысла зако-
на достигается посредствомъ толкованія, задача котораго 
состоить въ опредѣленіи, насколько каждый отдѣльный 
случай, возникшій въ дѣйствительной жизни, подходитъ 
подъ смыслъ общагл правила, выраженнаго въ законѣ.-

Смыслъ каждаго закона объясняется прежде всего 
грамматически, т.-е, по сочетанію словъ и грамматичес-
кихъ знаковъ, употребленныхъ въ его текстѣ^ а такъ какъ 
грамматическія правила подлежать съ теч.еніемъ времени 
измѣненіямъ, то необходимо имѣть въ виду правила того 
времени, когда законъ составленъ; сверхъ того, необхо-
димо обращать вниманіе и на-особенности, свойственныя 
языку закона, которыя тоже видоизмѣняются съ теченіемъ 
времени. Но грамматическій смыслъ, самъ по себѣ взя-
тый, не представляется всегда впоЛнѣ яснымъ и можетъ воз-
буждать недоразумѣнія при практическомъ примѣненіи 
закона, вслѣдствіе чего возникаетъ необходимость прибѣ-
гать и къ логическому толкованію, т.-е. выясненію смысла 
закона на основаніи логическихъ данныхъ. При .логиче-
скомъ толкованіи, обращается вниманіе на мѣсто, занима-
емое закономъ въ общей системѣ законодательства, цѣль 
его изданія, историческое его происхожденіе и проч. 

б) Дѣятельность административная. 

§ 1 4 0 . П Р Е Д М Е Т Ъ А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Й Д Ъ -
я т Е л ь и о с т и . — Главная задача административной дѣ-
ятельности заключается въ томъ, чтобы, руководствуясь 
указаніями положительныхъ законовъ, принимать всѣ мѣ-
ры, необходимыя для обезпеченія безопасности ч благососто' 
лнія подданныхъ; совокупность дѣйствій государственной 
власти, направлеіиіыхъ къ этой цѣли, называется также 



^ H i -

дѣятельностью полицейскою *). Сверхъ этой главном зада-
чи, къ административной области относятся и тѣ дѣй-
ствія, которыя предпринимаются на основаніи финансо-
выхъ и военныхъ законовъ, съ цѣлью полученія и расхо-
дованія государственныхъ денежнихъ средствъ и устрой-
ства воор?/э/сек««хъ силъ. Такимъ обр^зомь административ-
ная дѣятельность распадается на три отдѣльния отрасли, 
изъ которыхъ первая имѣетъ въ виду полгщію безопасно-
сти и благосостоянгя, вторая—государствепние финансы, а 
третья—воо^)і/жеим«л силы государства. 

§ 141. А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Я У Ч Р Е Ж Д Е Н І Я . — Д л я 
осуществленія" всѣхъ мѣръ, входящихъ въ сферу админи-
стративной дѣятельности государства, учреждаются осо-
бые правительственные органы, которые по пространству 
ихъ вѣдомства, раздѣляются на центральные и мѣстные: 
первые, находясь въ столицѣ государства, распространя-
ютъ свою власть на все его пространство, а вторые, сос-
тоя въ подчиненіи у первыхъ, распредѣляются по раз-
нымъ мѣстамъ государственной территоріи и ограничива-
ют і свою дѣятельность предѣлами подвѣдомственной каж-
дому изъ нихъ мѣстности. 

Къ центральнымъ учрежденіямъ относятся существу-
ющія, какъ въ монархіяхъ, такъ и республикахъ, мини-
стерства, изъ которыхъ каждое завѣдываетъ на всемъ 
пространствѣ государства какою-либо отдѣльною отраслью 
административнаго управления. Органнзація министерствъ 
основывается на бюрократическомъ началѣ (§ 134): во главѣ 
каждаго и'зъ нихъ стоить начальникъ, называемый мини-
стромъ, которому подчиняются всѣ присутственныя мѣста 
и должностныя лица, входящія въ составъ министерства. 
Каждому министерству происвоивается особое названіе, 
опредѣляющее предметъ его управленія; но число мини-
стерствъ и распредѣленіе между ними предметовь вѣдом-
ства не вездѣ одинаково. Въ различгилхъ государствахъ 
существуютъ, между прочимъ, министерства подъ слѣду-
ющими названіями.' внутреннихъ діъ^гъ, военное, морское, фи-
нйнсовъ, юстиціи, народнаго просвѣщснія, земледллія, тор-

*) Это пазваніе происходить отъ латинской формы греческаго 
слова n t̂oXrcEia" (государство, государственное устройство, управле 
ніе государствомъ). 
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шли и т. д. Въ нѣкоторихъ государствахъ (Фрапція, Прус-
сія, Англія и др.) одиііъ изъ министровъ назначается въ 
должность министра-президента, получающаго значеніе 
главы всѣхъ министровъ, руководящаго ими и объединя-
ющаго ихъ дѣятельность; высшимъ же руководителеиъ 
всего государственнаго управленія и главою всѣхъ пра-
вптельствеиішхъ учрежденій является самъ представитель 
всрховноѵі власти (§ 114). Въконституціоииыхъ монархіях^ь 
и республикахъдѣятельность министровъ находится, сверхъ 
того, подъ наблюденіемъ представітельныхъ собрангй, ис-
тория облекаются правомъ требовать отчета въ дѣйствіяхъ 
министерствъ и выражать имъ свое порицаніе или одо-
бреніе. 

Въ Россіи центральными административными учреж-
деніями являются тоже министерства, управляемыя мини-
страми, изъ которыхъ образуется Совѣтъ Министровъ, со-
стоящій подъ предсѣдательствомъ Предсѣдателя совѣта 
министровъ', министерства подчиняются въ своей-дѣятель-
ности надзору особаго высшаго коллегіальнаго учрежде-
нія, которое носитъ пазваніе Правшпельствующаго Сената. 
Правомъ надзора за дѣятельностью министерствъ облека-
ются пъ настоящее время и законодательныя учрежденія, 
т. е. Государственный Совѣтъ и Государственная Дума, 
которымъ предоставляется обращаться къ министрамъ съ 
запросами по поводу такихъ ихъ дѣйствій, или дѣйствій 
подвѣдомственныхъ имт. лицъ, которыя представляются 
пезакономѣрными, н въ такихъ случаяхъ министры обя-
зываются представить свои разъясненія, а если Государ-
ственный Совѣгъ или Дума не удовлетворятся такими 
разъясненіямп, то дѣло представляется на ВЫСОЧАЙШЕЕ 

благовоззрѣніе. 

Для мѣстнаго управленія государственная территорія 
раздѣляется па болѣе или мепѣе крупный части, называе-
мыя въ различныхъ государствахъ провинциями, округами, 
графствами, департаментами, кантонами іі т. д , а въ 
Россім—губерніями, которыя раздѣляются на уіъзди и ста-
ми; въ каждой изъ такпхъ частей учреждаются уііравля-
ющіе ими мЬстпые органы, дѣйствующіе нодъ руководст-
вомъ и надзоромъ цептралышхъ. 
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1) Шлгщія безопасности и благосостоянгя. 

§ 1 4 2 . 3 Н А Ч Е Н I Е П О Л И Ц Е Й С К О Й Д Ъ Я.Т Е Л Ь Н О-

CTU.—Всякій человѣкъ, уже въ силу требованій своей 
природы, самъ стремится къ огражденію себя отъ могу-
щнхъ угрожать ему опасЕюстей и обезпеченію собствен-
наго благосостоянія, духовпаго и матеріальнаго; но всѣ 
его стремленія къ тому остались бы безусііѣшными, если 
бы на ііомощь ему не являлось само общество, среди ко-
тораго' о т . живетъ. Одна изъ существсниѣйшихъ задачъ 
государства, какъ высшсй формы общежитія, и заклю-
чается въ обезпечепіи всеобщей безопасности и благосо-
стоянія] сообразно этому, и изложеніе полицейской дѣя-
тельности раздѣляется па двѣ соотвѣтствепныя части. 

§ 143. П о л и ц і я Б Езо и AC п о стн.—ГТринятіе.,мѣръ 
имѣющихъ цѣлью обезпеченіе всеобщей безопасности, со-
ставляетъ главное содержание дѣятельности существую-
щаго во всѣхъ государствах ь министерства внутреннихъ 
діьлъ и подчинепныхъ ему мѣстныхъ полицейскихъ орга-
повъ (полиція исполнительная), дѣйствующихъ въ согласін 
и при поддержкѣ со стороны обществеіпіыхъ учрежденій 
(§ 106). 

( Опасности, угрожающія человѣку, могутъ возникать 
какъ вслѣдствіе пеостоі)о;кныхъ или злонам^ренныхъ дѣй-
ствій другихь людей, такъ и вслѣдствіе^Ііричинъ, не"за~ви-
сящихъ прямо отъ человѣческой воли. Для огражденія че-
ловѣка отъ опасностей, происходящихъ вслѣдствге ueocmo-J 
рооюности людей, на обязанность полицейскихъ оргаповъ 
возлагается паблюденіе за тѣмъ, чтобы никто не совер-
шалъ такихъ дѣйствій, отъ которыхъ можетъ произойти 
в'редъ. Къ числу подобныхъ дѣйствій, угро7кающихъ лич-
ной безопасности или имуществу другихъ и потому за-
нрещаемыхъ полицейскими законами, меясду прочимъ, от-
носятся: храненіе заряженнаго или другого опаснаго ору-
жія безъ-надлежащей осторожности, производство стрѣльбы 
въ такихъ мѣстахъ, гдѣ это представляетъ опасность для 
другихъ, держаніе днкихъ или иныхъ опасныхъ живот-
ныхъ безт. соблюденія мѣръ предосторожности, неосмотри-
тельная ѣзда па улицахъ, разведепіе огпя въ близкомъ 
разстояніи отъ строепій пли лѣса, куреніе табаку въ 
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такихъ мѣстахъ, гдѣ это представляетъ опасность въ 
пожарпомъ отношеніи и т. п. 

§ 144. Что касается опасностей, могущихъ происте-
кать отъ злонамѣренности людей, то, кромѣ постояннаго 
наблюденія за подозрительными въ этомъ отношеніи ли-
цами, на обязанн9сть полицейскихъ органовъ возлагается 
задержаніе виновныхъ въ совершеніи противозаконныхъ 
дѣйствій и представленіе ихъ, со всѣми необходимыми о 
винѣ ихъ гвѣдѣніями. въ распоряженіе судебныхъ властей 
(§ 133) для наложенія на нихъ наказаній на основапіи 
уголовныхъ законовь. Затѣмъ полицейскіе органы посто-
янно слѣдятъ и за всѣми тѣми дѣйствіями людей, кото-
рыя, будучи, сами по себѣ, необходимыми для развитія 
общественной жизни, могутъ, однако, при извѣстныхъ 
условіяхъ, наносить вредъ всему обществу или отдѣль-
нымъ лицамъ. 

К ъ числу такихъ дѣйствій,і между прочимъ, отно-
сятся: 1) учрежденіе людьми различныхъ организ'ованнихъ 
союзовъ; чтобы устранить возможность обращенія подоб-
іпіхъ союзовъ въ злонамѣренныя сообщества, угрожающая 
обяіествеіиюй безопасности, и соблюдается, какъ сказано 
•(§ 129), то правило, что никакой организованной союзъ не 
можетъ быть учрежденъ безъ вѣдома правительственной 
власти, которая имѣетъ наблюдение за дѣятельностью всѣхъ 
подобныхъ союзовъ; 2) многочисленныя собрангя людей, про-
исходящія, напр., на ярмаркахъ и народпыхъ празднествахъ; 
при такихъ собраніяхъ легко можетъ возникнуть безпо-
рядокъ, угрожающій общественной безопасности, вслѣд-
ствіе чего при нихъ всегда присутствуетъ достаточное 
число полицейскихъ должностныхъ лицъ для наблюденія 
за порядкомъ; 3) переѣзди людей изъ одной мѣстности въ 
другую; свобода передвиженій имѣегъ весьма важное зпа-
ченіе для человѣка, но, въ видахъ общественной безопас-
ности, полицейскіе органы должны постоянно наблюдать 
за непзиѣстгплмн имъ людьми, отъѣзжающими или вновь 
прибываюииіми куда-либо, так'ь какъ подобные переѣзды 
служагъ. иерѣдко для злонамѣренныхъ людей средствомъ, 
чтобы скрываться отъ преслѣдовапія властей и т. п. 

§ 145. Затѣмъ, подъ особымъ наблюдсніемъ госз'дар-
стізенноіі власти' должны находиться и распространяющіяся 
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въ обществѣ печатныя произведеніл. Представляя важное 
зпачсгііе для духовпаго развитія человѣка, печать можетъ 
причинять иногда и вредъ, если обращается въ средство 
для нарушенія чужихъ правъ (напр., для оскорбленій, кле-
веты н т. п.) или для распространенія мыслей, оскорбля-
ющихъ религіозиое чувство, противныхъ нравственности 
или угрожающихъ государственному порядку. Вслѣдствіе 
этого, уже вскорѣ послѣ изобрѣтенія книгопечатания го-
сударственная власть установила особый надзоръ за пе-
чатными произвсденіями и запретила печатать что-либо 
безъ предварительнаго каждый разъ разрѣшенія особыхъ 
должностныхъ лицъ (цензоровъ), которыя должны были 
прочитывать всякое произведеніе передъ его папечатаніемъ. 
Такой порядокъ получилъ названіе предварительной цен-
sypu. Но впослѣдствіи опытъ показалъ, что подобный по-
рядокъ стѣсняеть свободное развитіе печати, препятствуя 
распространенію въ обществѣ и полезныхъ произведеній. 
Въ виду этого, въ настоящее время, взамѣнъ предвари-
телыіоіі, введена повсемѣстно такъ называемая каратель-
ная цензура, сущность которой состоитъ въ томъ, что вся-
каго рода произведенія дозволяется свободно печатать безъ 
предварительнаго разрѣшеніп, но если въ напечатанномъ 
окажется что-либо, противное существующимъ зак онамъ 
то виновный подвергается установленной отвѣтственности 
по приговору суда. 

§ 146, Кромѣ опасностей, происходящихъ отъ неосто-
рожности и злонамѣренности людей, государственная власть 
стремится предотвратить и такія опасности, которыя мо-
гутъ возникать независимо отъ человѣческбй воли; сюда от-
носятся, между прочимъ, мѣры, принимаемыя противъ бо-
лѣзней, голода, нищеты и пожаровъ. 

Мѣры противъ болѣзней раздѣляются. па предупреди-
тельныя (санитарныя) и врачебния. Первыя сводятся къ 
заботамъ о повсемѣстномъ соблюдепіи гигіеііическихъ усло-
вій, необходимыхъ для подцержанія здоровья людей, какъ-
то: чистоты воздуха, доброкачественности съѣстныхъ при-
ііасовъ, поступающихъ въ продажу, доброкачественности 
воды п т. п. Сверхъ того, особыя мѣры принимаются про-
тивъ болѣзней эпидемическихъ. Такъ, для прсдупрежденія 
распространения натуральной оспы, въ ііѣкоторыхъ госу-
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дарствахъ (въ томъ числѣ и въ Россіи) введено обязатель-
ное оспопрививаніе; затѣмъ, съ цѣлью предупредить воз-
можность повсемѣстнаго распрострайенія появившейся уже 
гдѣ-либо опасной заразной болѣзни, устраиваются иногда 
такъ-называемие карантины, въ которыхъ всѣ люди н то-
вары, прибывающіе изъ зараженнихъ мѣстностей, подвер-
гаются осмотру и установленному очищенію. Къ мѣрамъ 
же собственно врачебнимъ относятся заботы государства о 
подготовленіи врачей и объ устройствѣ аптекь и больницъ. 
Для образованія врачей учренсдаются спсціальныя учеб-
ныя заведенія, содержимыя на средства казны; аптеки же, 
хотя и содержатся обыкновенно частными лицами, но со-
стоятъ всегда подъ наблюденіемъ правительственной вла-
сти, при чемъ полицейскіе законы обязываютъ содержате-
лей аптекъ соблюдать при продажѣ лѣкарствъ извѣстныя 
мѣры предосторожности и устанавливаютъ особую таксу 
лѣкарственнымъ веществамъ, съ цѣлью обезпечить воз-
можность пользованія ими для всѣхъ людей; наконецъ, боль-
ницы содержатся какъ на счеть государственный, такъ и 
на счеть городскихъ, земскихъ, сословныхъ, а иногда и 
частныхъ обществъ; но во всякомъ случаѣ государствен-
ная власть удерживаетъ за собой общее наблюдете за бла-
гоустройствомъ всѣхъ вообще существующихъ въ госу-
дарствѣ лѣчебныхъ заведеній. 

§ 147. Заботы государства о предупрежденіи голода на-
правляются, главнымъ образомъ, къ мѣрамъ обезпеченія 
народнаго продовольствія въ случаяхъ неурожая. Глав-
иѣйшею изъ этихъ мѣръ является постоянное соде^)жаніе 
особыхъ продовольственныхъ капиталовъ, а также запас-
ныхъ хлѣбныхъ магазиновъ, пополняемыхъ въ урожайные 
годы, когда есть излишекъ хлѣба; во время же неурожая 
выдаются нуждающимся какъ денежныя пособія, такъ н 
хлѣбъ въ ссуду, для пропитанія до будущаго урожая и 
для обсѣмененія полей. 

Затѣмъ, мѣры для предупреждения нищеты выража-
ются въ общественномъ призрѣніи иу?кдающихся, т.-е. ока-
заиіи имъ помощи, какъ со стороііы государства, такъ и 
со стороны городскихъ, земскихъ и сословныхъ учрежде-
ній, а также частныхъ благотворительныхъ обществъ; съ 
этою цѣлью устраиваются различныя богоугодный заве-
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денія, какъ-то: богадѣлыііі для ііризрѣнія престарѣлыхъ и 
увѣчішхъ, сиротскіе дома и пріюты для ізоспитанія бѣд-
иихъ дѣтей, пріюгы для слѣпыхъ и глухопѣмихъ и т. д. 

Наконецъ, съ .цѣлью предупреждения пожаровъ, госу-
дарственная власть принимаетъ мѣрьг къ установленію 
правильной постройки зданій, запрещая строить дереБЯ[і-
nue дома въ большихъ городахъ и вообще тамт., гдѣ по-
стройка ихъ изъ камня не представляетъ особыхъ затруд-
неній; вмѣстѣ съ тѣмъ, полицейгкіе законы предписыва-
ютъ располагать зданія одно относительно другого со-
гласно существующимъ для каждаго города планамъ, 
устанавливаютъ особыя правила для устройства въ до-
махъ печей и дымовыхъ трубъ, запрещаютъ неосторожное, 
обращение съ игнемъ и т, д.; для тушеиія же пожаровъ 
въ городахъ содержатся особыя пожарныя команды, а 
иногда^ участіе въ ихъ тушеніи возлагается на мѣстныхъ 
обывателей въ видѣ обязательной повинности. 

Какъ средство вознагражденія пожарныхъ убытковъ,. 
весьма важное значеніе имѣетъ взаимное страхованіе, о 
распространеніи котораго между обывателями и -заботится 
государственная власть. Сущность взаимнаго страхованія 
состоитъ въ томъ, что всѣ обыватели, владѣющіе недви-
жимымъ имуществомъ въ данной мѣстности, вносятъ еже-
годно въ общз'ю кассу извѣсіный процентъ со стоимости 
принадлежащаго каждому изъ нихъ имущества, получая, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, право на соотвѣтственное вознагражде-
ніе изъ этой кассы въ случаѣ истребления ихъ имущества 
огнемъ; кромѣ взаимпаго страхованія, существуетъ еще 
страхованіе промышленное, устраиваемое обыкновенно ак-
ціонерными компаниями (§ 103). 

§ 148. П о л и ц і я БЛАГОСостояиія.—Эта отрасль 
полицейской дѣятельности имѣетъ въ виду какъ духовное, 
такъ и матеріальное благосостояніе людей. 

Заботы объ удовлетвореніи религгоэнихъ и нравствен-
нихъ потребностей лежать .главнымъ образЬмъ на церкви 
(§ 91), тогда какъ дѣятельность государства въ этомъ от-
ношеніи 'сводится лишь преимущественно къ устраненію пре-
иятствій, могущихъ ослаблять то благотворное вліяніе, 
какое оказывает^ на человѣка рсліігія. Съ этою цѣлью 
государствен пая власть запрещаетъ и гюдвергаетъ пре-
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слѣдовапію совершеіііе тѣхъ указаииыхъ въ § 131 дѣйствій, 
котория ліогутъ подрывать уваженіе къ церкви и ея пред-
ставителямъ (публичное богохулеше, порицаніе вѣры, свя-
тотатство и проч.); сверхъ того, государственная власть 
запрещаетъ, подъ угрозою наказанія, и всѣ вообще такія 
дѣйствія, который находятся въ противорѣчіи съ религіоз-
нымъ или нравственнымъ чувствомъ, какъ-то: нарушеніс 
благочинія при священпослуженіи, безчинство и буйство, 
публичный развратъ, устройство безнравственныхъ зрѣ-
лищъ и увеселеній, публичныхъ азартныхъ игръ и лоте-
рей, выставленіе или распространеніе соблазнительныхъ 
издѣліи и изображеній и т. п. 

§ 149, Что касается содѣйствія умственному и эсте-
тическому развитію людей, то заботы о томъ государствен-
ная власть раздѣляетъ съ органами обществен наго упра-
вления (§ 105). Для раснространенія просвѣщенія въ стра-
нѣ необходимо, чтобы въ ней существовало достаточное 
число учебныхь заведеній низшаго, средняго и высшаго 
разрядовъ, какъ обіцеобразоват^льнихъ (университеты, гим-
назіи, народныя школы и пр.), такъ и спеціальныхъ (сель-
ско-хозяйственныя, техническія, коммерческая и другія 
школы и училища, а также духовно-учебныя и военно-
учебныя заведенія). Такія заведенія во всѣхъ государст-
вахъ содержатся преимущественно на счетъ государст-
венной казны, хотя рядомъ съ правительственными заве-
деніями вездЬ существуютъ и учебныя заведенія, содер-
жимыя общественными учрежденіями и частными лицами; 
государственная власть, допуская и- поощряя устройство 
этихъ послѣднихъ заведеній, удерживаетъ за собой право 
общага за ними наблюденія 

Кромѣ учебныхъ заведеній, для процвѣтанія науки 
въ странѣ, необходимы и учрезкденія учения, которыя 
обезпечиваютъ возможность ученыхъ занятій для лицъ, по-
свящающихъ себя научной дѣятельности; къ числу такихъ 
учреждений относятся акаЬеміи наукъ, публичнил библіо-
vicmi, музеи и выставки разныхъ предметовъ, имѣющнхъ 
отношеніе къ научнымъ знаніямъ. Академіями наукъ на-
зываются учрежденія, составляемый изъ ученыхъ разныхъ 
спеціальностеіі для совмѣстныхъ занятій научными изслѣ-
дованіями и для содѣйствія развитію научныхъ зиапій въ 
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странѣ посредствомъ изданія ученыхъ сочиненій, награж-
денія за различныя открытія и изобрѣтенія, сыаряженія 
ученыхъ экспедицін и т. д.; такія академі» существуютъ 
во всѣхъ важнѣйшихъ европейскихъ государствахъ и со-
держатся вездѣ на государственный счетъ. Въ отношеніи 
прочихъ ученыхъ учрежденій, государственная власть при-
нимаетъ мѣры къ возможно-большему распространенію 
ихъ среди общества, устраивая многія изъ нихъ и на ка-
зенныя средства. Для общаго наблюденія за мѣрами, ка-
сающимися умственнаго развитія, и для непосредствен-
ыаго завѣдыванія правительственными учебными заведе-
ніями и учеными учреждеиіями, во всѣхъ государствахъ 
учреладается особое министерство народного просвѣщенія. 

§ 150. Мѣры, принимаемыя для содѣйствія эстети-
ческому развитію людей, сводятся тоже главнымъ обра-
зомъ къ тому, что государственная власть, поощряя рас-
пространеніе устраиваемыхъ на общественныя или част-
ныя средства музыкальиыхъ и рисовальпыхъ школъ, те-
атровъ и художественныхъ выставокъ, наблюдаетъ за тѣмъ, 
чтобы всѣ эти учрежденія приносили аѣйствительпую поль-
зу обществу и соотвѣтствовали прямому ихъ пазначеиію; 
сверхъ того, государство содержитъ и на собственный 
средства подобныя учреждемія, особенно же требующія 
болѣе значительныхъ денежныхъ затратъ, какъ, напр., ока-
деміи художествъ, пазначенныя для подготовлеиія худож-
никовъ по живописи, скульптурѣ и архитектурѣ. Въ Рос-
сіи общее завѣдываніе принадлежащими государству уч-
релхдеиіями этого рода возлагается на министерство Импе-
раторского двора, которое завѣдываетъ сверхъ того и раз-
личными придворными учренсиеніями; въ другихъ же госу-
дарствахъ эта обязанность возлагается или тоже на МИЕІИ-
стерство двора,, или на министерство иароднаго просвѣ-
щеиія. іІ^^йіилйРэѴиі^^ 

§ 151. Въ тѣспой связи съ духовнымъ развитіемъ че-
довѣка находится и матеріальное его благосостояиіе, такъ 
что всѣ мѣры, принимаемыя для поднятія уровіія духов-
иаго развитія, увеличивая энергію и производительность 
человѣчсскаго труда, тѣмъ самымъ содѣйствуютъ иозвы-
шеиію и матеріальпаго благосостоянія людей. Но въ то 
же время государственная власть прпннмаетъ и спеціаль-
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ныя мѣры, непосредственно направленныя къ развитію 
промышленной дѣятельности (§ 93), въ прямой зависимос-
ти отъ которой находится матеріальное богатство населе-
нія. Заботы о принятіи этихъ мѣръ возлагаются обыкно-
венно на особо для того учреждаемыя'министерства; такъ, 
въ Россіи для этой цѣли учреждено министерство тор-
говли и промышленности, а также главное управленіс земле-
устройства и земледѣлія. 

Всѣ виды промышленности добывающей, обрабаты-
вающей и торговой находятся въ тѣсной связи между со-
бой, такъ что развитіе одного изъ нихъ отражается обык-
новенно благопріятно и на прочихъ. Къ числу общихъ 
мѣръ, принимаемыхъ государственною властью для содѣй-
ствія промышленности, относятся: 1) устройство путей 
сообщенія, 2) устройство почтъ и телеграфовъ, 3) уста-
новленіе денежной системы, 4) установленіе системы мѣръ 
и вѣсовъ и 5) обложение денежнымъ сборомъ товаровъ, 
привозимыхъ изъ за границы. 

§ 152. Удобные пути сообщенгя, какъ сухопутные, 
такъ и водяные, составляютъ существенное условіе для 
развитія всѣхъ видовъ промышленности, а также имѣютъ 
важное значеніе для самаго управленія государствомъ и 
вообще какъ средство для сношеній между людьми. Вслѣд-
ствіе этого, государственная власть принииаетъ дѣятель-
ное участіе въ устройствѣ путей сообщенія, особенно же 
тѣхъ, которые требуютъ значительпыхъ денежішхъ зат-
рать; такъ, па государственный счетъ, пли при помощи 
отпускаемыхъ государствомъ денежпыхъ пособій, устраи-
ваются желѣзпыя и шоссейныя дороги, прорываются ка-
налы, очищаются судоходпыя рѣки, устраиваются приста-
ни, сооружаются маяки и т. п. Вмѣстѣ съ тѣмъ, государ-
ственная власть имѣегь общее наблюденіе за благоустроП-
ствомъ и всѣхъ тѣхъ путей сообщепія, которые устраиваются 
общественными учрежденіями. Въ Россіи, какъ и въ нЬ-
которыхъ пностранныхъ государствахь, для завѣдывапія 
правительственными и для наблюдепія за прочими путями 
сообщенія существуегъ особое министерство путей со-
общения. 

Почти и телеграфа тоже ииѣютъ весьма важное 
значеніе, какъ для развитія промышленности, такъ для 
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государствеііыаго управления и вообще для сношеній меж-
ду людьми. Въ настоящее время почты и телеграфы со-
держатся вездѣ исключительно самимъ государстиомъ, такъ 
какъ только государственная власть можегь смотрѣть на 
содержаніе почтъ и телеграфовъ лишь съ точки зрѣнія ихъ 
общеполезности, устанавливая за пересылку писемъ и 
телеграммъ возможно-низкую плату, Въ пѣкоторыхъ го-
сударствахъ для завѣдыванія почтами и телеграфами 
учреждено отдѣльное министерство, а въ Россіи завѣды-
ваніе ими возлагается на министерство внутреннихъ діъ^гъ, 
въ составѣ котораго имѣется для этого главное управленіе 
почтъ и телеграфовъ. 

Для облегченія почтовыхъ сношеній между людьми, 
находящимися въ разныхъ странахъ, въ 1874 г. былъ за-
ключенъ между государствами „всемірный почтовый со-
юзъ" (union postale universelle), къ которому присоедини-
лись постепенно почти всѣ государства земного шара. 
Сз'^щность этого союза состоитъ въ томь, что въ почто-
вомъ отііошенпі всѣ государства разсматриваются какъ 
одна общая территорія, такъ что письма и другая корре-
споЕіденція, сданныя на почту въ одномъ государствѣ, пе-
ресылаются и доставляются по принадлежности, безъ 
всякой доплаты, въ предѣлахъ всѣхъ прочихъ государствъ. 

§ 153. Деньги имѣютъ значеніе всеобщаго мѣнового 
знака, дающаго воз.можность опрсдѣлять въ цифрахъ срав-
нительную стоимость каждаго предмета, облегчая такимъ 
образомъ торговыя сношенія ыеаду людьми. Всякое измѣ-
реніе предполагаетъ извѣстную единицу мѣры, такою 
единицей нъ денежной системѣ является опредѣленное 
количество драгоцѣннаго металла (золота или серебра), 
вычеканеіпіаго въ видѣ монеты. Въ настоящее время во 
исѣхъ госз'дарствахъ монета чеканится и выпускается въ 
обращеніе самою государственною властью, такъ какъ толь-
ко эта власть можетъ пользоваться всеобшимъ довѣріемъ, 
устраняющимъ сомнѣнія относительно полпоцѣнности мо-
неты. На ряду съ металлическою монетой государственная 
власть выпускаеть въ обращеніе и замѣняющіе ее кредит-
ные бнлети, которые тоже нолучаюгъ значеніе денежных!, 
знаковъ потому, что, по предъявлепіи ихъ, выдается изь 
государствен и ыхъ кассъ означенное въ ннхъ количество 
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Денегъ золотою или серебрянною монетоГі; но кредитные 
билеты продолжаютъ сохранять вт, обращеніи мс/кду 
людьми значеніе депежныхъ знаковъ даже и тогда, когда 
государственная власть, при недостаткѣ въ ея расгюря-
женіи звонкой монеты, сокращаетъ или даже совсѣмъ пре-
кращаетъ обмѣнъ на нее кредитныхъ билетовъ; это объ-
ясняется тѣмъ, что кредитные билеты, выпущенные госу-
дарственною властью, всегда принимаются самимъ госу-
дарствомъ, по номинальной ихъ цѣнѣ, въ уплату нало-
говъ, поступающихъ въ государственную казну. Загото-
вленіе и выпускъ въ обраяіеніе монеты и кредитныхъ би-
летовъ возлагается на министерство финансовъ. 

Затѣмъ, для облегченія торговыхъ сношеній, государ-
ственная власть устанавливаеть единообразную для всего 
государства систему мѣръ и вѣсовъ, постоянно наблюдая 
чрезъ полицейскіе органы, чтобы въ торговлѣ не были 
употребляемы неправильные мѣры и вѣсы. Въ позднѣп-
шее время, для облегченія международной торговли, воз-
никло стремленіе къ установленію во всѣхъ государст-
вахъ единообразной системы мѣръ и вѣсовъ, и съ этою 
цѣлью въ 1875 г. была заключена международная метри-
ческая конвенция (convention metrique internationale), къ ко-
торой присоединилась и Россія. BTJ силу этой конвенціи, 
всѣ государства, принявшія въ ней участіе, условились 
ввести у себя фрапцузскз'Ю метрическую систему, главное 
преимущество которой передъ прочими системами состо-
итъ въ томъ, что она строго придерживается десятичнаго 
д-Ь.іенія высшихъ основныхъ единицъ мѣръ и вѣсй иа 
низшія, чѣмъ облегчаются всѣ торговые расчеты. Метри-
ческая система дѣйствительно принята уже почта во всѣхъ 
западно-европейскихъ государствахъ; въ Россіи же она 
пока еще не введена, и Россія до сихъ поръ придержи-
вается собственной системы мѣръ и вѣсовъ. 

§ 154. Наконецъ, для содѣиствія развитію внутрен-
ней промышленности государственная власть нрибѣгасгь 
еще къ обложенію болѣе или менѣе высокими денежными 
сборами нѣкоторыхъ товаровъ, нривозимыхъ въ нредѣлы 
государства изъ другихъ государствъ. Эти сборы, называ-
емые таможенными, взимаются съ тою цѣлью, чтобы за-
граничные товары не могли продаваться дешевле товаровъ, 
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производимихь внутри государства, и чтобы такммъ обра-
зомъ внутренняя промышленность могла свободно разви-
ваться, не встрѣчая конкуренціи со стороны иностран-
ііыхъ товаровъ. Въ настоящее время почти всѣ европей-
Ѵ:кія государства, въ большей или меньшей степени, слѣ-
дуютъ этой системѣ, которая носитъ названіе проѵгекцго-
низма или покровительственной системы; впрочемъ, иногда 
различныя государства вступаютъ между собой въ согла-
шепія относительно размѣровъ таможенныхъ сборовъ и 
дѣлаютъ другъ другу взаимныя уступки, уменьшая эти 
сборы или даже совершенно освобождая отъ нихъ тѣ'или 
другіс товары, привозимые изъ-за границы. 

2) Государственные финансы. 

§ 1 5 5 . Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь Д Е Н Е Ж Н Ы Х Ъ С Р Е Д С Т В Ъ 
д л я Г О С У Д А Р С Т В А . — Д л я осуществленія своихъ задачъ, 
государство нуждается въ денеоісныхъ средст^ахъ, которыя 
ОНО получаетъ изъ различныхъ источниковъ, преимуще-
ственно же посредствомъ обложенія денежными сборами 
своихъ подданныхъ. Принадлежащія государству денеж-
ный средства называются государственными финансами; 
эти средства государство употребляетъ на ,содержаніе 
правительственныхъ установленій и вооруженныхъ силъ, 
на устройство различныхъ общеполезныхъ учрежденій и 
проч. Для управленія государственными финансами во 
всѣхъ государствахъ учреждается особое министерство 
финансовъ. 

§ 156. ГоСУДАРСТВЕПНЫЕ ДОХОДЫ.—Къ числу 
источниковъ, изъ которыхъ получаются обыкновенные го-
сударственные доходы, отЕЮСятся: 1) государственныя 
имущества, 2) регалім и государственныя монополии, 
3) пошлины и 4) налоги. 

Государст^венними имущствами называются земли н 
лѣса, принадлежащіе государству на правѣ частной соб-
ствеіпюсти (§ 122); такихъ нмуществъ особенно много въ 
Россіи. Обыкновенный способъ полученія государствомъ 
доходовъ съ принадлежащихъ ему имуідествъ заключается 
въ отдачѣ ихъ частнымъ лицамь въ арендное содержаніе, 
при чемь получаемый отъ того доходъ обращается въ 
государственную казну. 
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Регалгя.ии и государствеіпшми монополіялш назы-
ваются различные промыслы, запятіе которым» государ-
ственная власть объявляетъ исключительнымъ своимъ пра-
вомъ, поручая производство ихъ своимъ уполномоченным7> 
и обращая получаемый отъ того доходъ въ государствен-
ную казну. Прежде монополіи имѣли значительное распро-
страненіе, и во многихъ инострапныхъ государствахъ до 
сихъ поръ удержалась табачная монополія, при которой из-
готовленіе табачныхъ издѣлій и торговля ими составляетъ 
исключительное право государства; въ Россіи же въ по-
слѣднее время введена винная мононолія, составляющая 
теперь один7> изъ главпѣйшихъ источпиковъ государ-
ствен ныхъ доходовъ. Но, вообще, въ настоящее время го-
сударство удерживаетъ въ своихъ рукахъ преимуществен-
но такіе лишь промыслы, производство которыхъ государ-
ственными учреждениями вызывается не столько финан-
совыми, сколько полицейскими соображеніями, какъ-то 
устройство почтъ и телеграфовъ и чеканка монеты 
(§§ 152 и 153); этимъ промысламъ присвоивается преиму-
щественно названіе рсгалій въ отличіе отъ монополій, ИМІІ-

ющихъ главною цѣлью извлеченіе государствомъ дохода. 
Подъ погилинами разумѣются такіе денежные сборы, 

которые взимаются съ частныхъ лицъ въ пользу казны 
въ тѣхъ случаяхъ, когда эти лица обращаются, по нхъ 
собственнымъ надобностямъ, къ содѣйствію органовъ. го-
сударственной власти. Къ отдѣльнымъ видамъ пошлнні. 
принадлежатъ: 1) крѣпостныя пошлины, взимаемыя при 
засвидѣтельствованіи въ правительственныхъ учрсжде-
ніяхъ письменныхъ договоровъ, заключаемыхъ между ча-
стными лицами (§ 64J, 2) гербовия пошлины, уплачивае-
мый (посредствомъ употрсбленія гербовыхъ марокъ или 
гербовой бумаги) при обращеніи частныхъ лицъ, по лич-
нымъ ихъ нуждамъ, съ какими-либо дѣловыми бумагами 
въ присутственныя мѣста, 3) судебния пошлины, взима-
емыя отдѣльно отъ гербовыхъ при начатіи судебныхъ 
тяжебъ въ судебныхъ установленіяхъ, 4) пошлины съ 
иаслѣдствъ, для полученія которыхъ требуется утвержде-
ніе въ правахъ наслѣдства со стороны правительствен-
ныхъ учрежденій; размѣръ этихъ пошлинъ зависитъ какъ 
отъ цѣнности наслѣдства, такт», и отъ близости родства 
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между ііаслѣдодателемъ и наслѣдникомъ, при пемъ, чѣмъ 
отдалсипѣе это родство, тѣиъ и пошлина опрсдѣляется 
въ бблыиемъ размѣрѣ. Сверхъ того къ пошлинамъ отно-
сятся сборы, уплачиваемые при полученіи титуловъ и ор-
деновъ, при увеличеніи должностнымъ лицамъ получае-
маго ими отъ казны содержанія и. т. д.; въ Россіи эта по-
слѣдняя пошлина уплачивается въ размФ.рѣ трехмѣсячпои 
разницы между прежнимь и новымъ содержапіемъ, такъ 
что всякое должностное лицо, получившее повышеніе по 
службѣ, связанное съ увеличеніемті содержанія, въ тече-
ніе первыхъ трехъ мѣсяцевъ по назначеніи на высшую 
должность, продолжаетъ получать прежнее содержание. 

§ 157. Наконецъ, главпѣйшимъ источникомъ государ-
ственныхъ доходовъ являются налоги, нодъ которыми, въ 
отличіе отъ пошлинъ, разумѣются денежные сборы, по-
стоянно взимаемые съ подданныхъ государства, незави-
симо отъ случаевъ ліічііаго ихъ обращенія къ содѣйствію 
государственной власти. Налоги, уплачиваемые въ пользу 
государственной казіи/, необходимо отличать отъ обще-
ствепныхъ сборовъ, уплачиваемыхъ въ пользу городскихъ 
и земскихъ учрежденіП (§ 106), которыя, для осуществле-
нія своихъ задачъ, тоже нуждаются въ денежныхъ сред-
ствахъ. Въ качествѣ самостоятельнаго источника государ-
ственныхъ доходовъ, налоги появились въ европейскихъ 
і'осударствахъ лишь въ позднѣйшій періодъ ихъ истори-
ческой жизни, будучи вызваны зтложпеніемъ государствеіі-
наго управленія и значительнымъ увеличепіемъ государ-
ственныхъ потребностей. Въ настоящее время денежный 
средства, собираемыя въ видѣ налоговъ, образуютъ во 
всѣхъ государствахъ главную статью доходовъ казны. 

Налоги раздѣляются на прямые и косвенные. ІТодъ 
прямыми разумѣются налоги, получаемые прямо съ тѣхъ 
лицъ, которыя являются дѣйствнтельными ихъ /ілатель-
щиками; когжтшт же называются такіе налоги, которые 
взимаются съ различныхъ предметовъ, продаваемыхъ для 
всеобщаго употребленія внутри государства и вносятся 
въ государственную казну продавцами этихь предметовъ; 
но дѣйствительными плательщиками косвенныхъ налоговъ 
оказываются не продавцы, а покупатели, на которыхъ про-
давцы разлагаютъ уплаченный ими налогъ посредствомъ 
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соотвѣтственнаго возвышенія продажной цѣііы обложен-
ныхъ косвепнымъ налогомъ нредметовъ. 

При обложеніи подданныхъ налогами весьма важное 
значеніе имѣетъ равномѣрность ихъ распредѣленія между 
всѣми плательщиками, так'ь какъ справедливость требуетъ, 
чтобы каждый уплачивалъ налоги соразмѣрно своей имуще-
ственной состоятельности и, вообще, чтобы одни лица не 
били обременяемы налогами болѣе другихъ. Средствомъ 
для достиженія такой равномѣрности могло бы быть уста-
новленіе одного всеобщаго прямого подоходнаго налога, 
при которомъ каждый уплачивалъ бы извѣстный процентъ 
съ своего чистаго дохода, прогрессивно возрастающій съ 
увсличеніемъ дохода. Но установленіе подобнаго налога 
представляется трудно осуществимымъ вслѣдствіе труд-
ности привести въ точную извѣстность дѣйствительпый 
доходъ каждаго лица, который къ тому же можетъ посто-
янно измѣняться. Въ виду этого, въ большинствѣ госу-
дарствъ, какъ и въ Россіи, взамѣнъ одного всеобщаго по-
доходнаго налога, устанавливается болѣе сложная система 
обложепія налогами, при которой за основаніе для опредѣ-
лепія ихъ размѣра принимаются различные внѣшніе призна-
ки, свидѣтельствующіе о большей или меньшей имуществен-
ной состоятельности каждаго человѣка. 

§ 158. Такъ, прямыми налогами обыкновенно обла-
гается принадлежащее частнымъ лицамъ имуществе^ не-
движимое, а иногда и движимое, равно какъ и различные 
промыслы, служащіе для нихъ источникомъ дохода. Сооб-
разно этому, въ европейскихъ государСтвахъ встрѣчаются 
слѣдующіе виды пря.мыхъ налоговъ: 1) поземельный на-
логъ,,уплачиваемый владѣльцами земельныхъ участковъ 
въ размѣрѣ, пропорціоналыіомъ стоимости послѣднихъ; 2) 
подомовий налогъ, уплачиваемый съ домовъ, принадііелѵа-
щихъ частнымъ лицамъ; 3) промысловый налогъ, взимае-
мый съ лицъ, занимающихся торговлей и другими про-
мыслами, при выдачѣ имъ торговыхъ или промысловыхъ 
свидѣтельствъ на право занятія торговлею или промы-
сломъ; 4) квартирный налогъ, уплачиваемый хозяевами 
квартиръ соразмѣрно величинѣ квартирной платы; 5) на-
логъ съ денежныхъ капиталовъ, уплачиваемый собствен-
никами процентныхъ бумагь, выпускаеліыхъ въ. обращеніе 
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какъ государственною властью, такъ и частными обще-
ствами въ видѣ акцій и облигацій (§ 103); въ Россіи раз-
мѣръ этого послѣдняго налога опредѣленъ въ пять про-
центовъ съ дохода, приносимаго процентными бумагами. 

Что касается налоговъ косвенныхъ, то они взимаются 
какъ съ предметовъ, производимыхъ внутри государства, 
такъ и привозимыхъ изъ-за границы, сообразно чему раз-
дѣляются на два вида: тѣ изъ нихъ, которые уплачива-
ются съ предметовъ внутренняго производства называ-
ются акцизами, а налоги съ предметовъ, привозимыхъ изъ-
за таможенными сборами. Акцизы налагаются 
обыкновенно на такіе лишь предметы, которые хотя и не 
составляютъ первой необходимости для человѣка, но тѣмъ 
не менѣе воіпли во всеобщее употребленіе настолько, что 
обложеніе ихъ денежнымъ сборомъ можетъ доставить го-
сударству значительный доходъ. Къ числу подобпыхъ пред-
метовъ, обложенныхъ акцизомъ (какъ въ Россіи, такъ и 
въ другихъ государствахъ), относятся спиртные напитки, 
табакъ и сахаръ; въ Россіи введены, сверхъ того, пъ позд-
нѣйшее время особые акцизы на освѣтительныя нефтяныя 
масла и зажигательныя спички. Взысканіе же таможеп-
ныхъ сборовъ устанавливается не только для увеличенія 
государственныхъ доходовъ, но и съ цѣлью покровитель-
ства внутренней'промышленности посредствомъ устране-
Н1Я иностранной конкуренціи (§ 154), при чемъ размѣръ 
этихъ сборовъ опредѣляется особымъ росписаніемъ, назы-
ваемымъ тарифомъ. 

§ 1 5 9 . . Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Б Ю Ц Ж Е Т Ъ . — Самый 
порядокъ собиранія государственныхъ доходовъ и расхо-
дованія ихъ заключается въ общихъ чертахъ въ слѣдую-
щемъ. Въ концѣ каждаго года министерство финансовъ, 
руководствуясь опытомъ прежнихъ лѣтъ и свѣдѣніями, до-
ставляемыми ему другими министерствами, составляетъ 
приблизительное росіиісаніе тѣмъ доходамъ, которые, по 
вѣроятнымъ прсдположеніямъ, должны поступить въ госу-
дарственную казну въ теченіе слѣдующаго года, и тѣмъ 
расходамъ, которые должны быть произведены изъ казеп-
іиіхъ средствъ; это росписаніе называется государствен-
нымъ бюдоюетомъ. По составленіи бюджета, онъ вносится 
на разсмотрЬніе законодательн[іхъ учрежденій (въ Рос-
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сіи—Государственной Думы и Государствен на го Совѣта), 
послѣ чего представляется на утверждепіе главѣ государ-
ства, а затѣмъ объявляется ио всеобщее свѣдѣніе, какъ 
обязательное руководство на слѣдующій годъ для опредѣ-
ленія количества государственныхъ доходовъ и расходовъ; 
въ бюджетѣ означается, изъ какого источника должна быть 
получена каждая сумма, поступающая въ сосіавъ государ-
ствеыныхъ доходовъ, и сколько именно денегъ должно быть 
израсходовано на каждый предметъ. Такимъ образомъ, по-
рядокъсоставленія, утвержденія нобъявленія государствен-
наго бюджета вполнѣ сходенъ съ тѣмъ порядкомъ, который 
установленъ для изданія постановлен!й, имѣющихъ силу 
закона (§ 136). 

Всѣ денежныя средства, подлежащія внесенію въ го-
сударственную казну, сосредоточиваются въ особыхъ кас-
сахъ, учреждаемыхъ въ разныхъ мѣстахъ государства и 
называемыхъ казначействами. Каждое учрежденіе, содер-
жимое на государственный счетъ, получаетъ постепенно, 
въ теченіе года, назначенную ему по бюджету сумму изъ 
ближайшаго казначейства и расходуеть полученныя деньги 
именно на то, на что они предназначены; всякій расходъ 
въ точности записывается въ установленныя для того отчет-
ныя книги, а затѣмъ вся отчетность отправляется для по-
вѣрки въ особыя правительственныя учрежденія, совокуп-
ность которыхъ называется государственнимъ контролемъ; в ь 
Россіи эти послѣднія учрежденія (контрольные департа-
менты и коптрольныя палаты) образуютъ отдѣльное упра-
вленіе, во главѣ котораго стоитъ государственный контро-
леръ, но степени власти, сравненный съ министрами. 

§ 160. П о Н Я Т І Е о Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н ОМЪ К Р Е Д П -
тъ.—Исключительныя обстоятельства могутъ иногда вы-
зывать необходимость такого увеличепія государственныхъ 

-издержекъ, что обыкновенныхъ доходовъ оказывается уже 
недостаточно для ихъ покрытія, вслѣдствіе чего въ госу-
дарственномъ бюджетѣ образуется нревышеніе расходовъ 
падъ доходами, называемое дефгщитомъ; такое превыше-
піе происходитъ главнымъ образомъ огъ усиленныхъ де-
нежныхъ затратъ на развнтіе вооружеіпіыхъ силъ п ве-
деніе войнъ. Чтобы не прибегать иъ подобныхъ случаях'ь 
къ непосильному обремененію по,ада(П)ых ь новыми налогами, 
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государстьо обращается для покрытія дефицнтовъ къ пб-
мощи кредита, т. е. занимаетъ деньги у частныхъ лицъ по 
добровольному съ ними соглашенію, съ уплатой имъ опре-
дѣленныхъ процентовъ и постеиеннимъ погашеніемъ капи-
тальнаго долга. Государственные займы совершаются обык-
новенно посредствомъ выпуска государствомъ ігроцент-
нихъ бумагъ, распродаваемыхъ по назначенной цѣнѣ всѣмъ 
желающимъ, какъ внутри государства, такъ и за грани-
цей; вырученныя отъ продажи деньги государство и упот-
ребляетъ на нокрытіе чрезвычайныхъ расходовъ, а за-
тѣмъ, для уплати процентовъ по выпущеннымъ бумагамъ 
и постепеннаго ихъ погашенія, назначаетъ ел(егодно по 
бюджет}"^ опредѣленную сумму изъ государственныхъ до-
ходовъ. Съ теченіемъ времени во всѣхъ европейскихъ го-
сударствахъ образовались такимъ образомъ государствен-
ные долги, на погашеніе которыхъ обращается болѣе или 
менѣе значительная часть государственныхъ доходовъ. 

3) Вооруокенныя силы. 

§ 161. Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь в о о р у Ж Е и н ы х ъ с и л ъ . — 
Для охратіенія внутренней безопасности и защиты отъ 
внѣшнихъ враговъ государство должно постоянно имѣть въ 
своемъ распоряженіи вооруженныя силы, которыя раздѣ-
ляются на сухопутния и морскія. Въ составъ вооружен-
ныхь силъ входятъ какъ самыя войска и военный флотъ, 
такъ и военныя и мсрскія заведсиія, нредназначенныя для 
снабженія войскъ и флота всѣмъ необходимымъ (вещевые 
склады, провіантскіе магазіиш, арсеналы, ору^жейные и 
пороховые заводы и т, д.). Верховнымъ вождемъ всѣхъ 
вооруженныхъ силъ государства признается самъ пред-
ставитель верховной власти (§ 114); непосредственное же 
завѣдываніе сухопутными войсками и флотомъ возлагается 
па миіністерства военное и морское, въ вѣдѣпіи которыхъ 
находятся такл(е и всѣ воендыя и морскія заведенія. 

Въ настоящее время во- всѣхъ главнѣйшихъ евро-
пейскихъ государствахъ вооруженныя силы являются въ 
вндѣ постояннихъ армій, существующихъ не только во 
время войны, но содержимыхъ и въ мирное время. Необ-
ходимость постояиныхъ армій вызывается, съ одной сто-

9 
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poiiu, тѣмъ, что государство какъ союзъ, обладающій при-
нудительною властью (§ 109), должно во всякое время 
имѣть въ своемъ распоряженіи достаточныя вооружеиныя 
силы для охраненія внутренняго порядка и для огражде-
пія правъ своихъ подданныхъ 0Т7. произвольныхъ нару-
шеній; ^ъ другой же стороны, самая сложность военнаго 
дѣла, при современномъ его развитіи, требуетъ продолоки-
тельной подготовки войскъ для того, чтобы сдѣлать нхъ 
вполнѣ пригоднымъ орудіемъ для ведеыія войны. Однако 
вслѣдствіе того, что содержаніе въ постоянной готовности 
необходимыхъ для войны многочислеішыхъ вооруженныхъ 
силъ потребовало бы отъ государства непомѣрныхъ де-
нежныхъ затратъ,—въ мирное время войска содержатся 
обыкновенно въ значительно меньшей численности, кото-
рая^ съ настунленіемъ войны, увеличивается въ соотвѣтствен-
ныхъ потребностямъ размѣрахъ; такое приведеніе войскъ 
изъ мирнаго положенія на военное, посредствомъ увели-
ченія ихъ численности и снабженія ихъ всѣмъ необходи-
мымъ для войны, носитъ названіе мобилизаціи войскъ. 

§ 162 . О Б Щ Е О Б Я З А Т Е Л Ь Н А Я В О И Н С К А Я П О В И Н -
НО СТЬ.—Постоянное пополненіе войскъ годными для во-
енной службы людьми, какъ въ мирное время, такъ въ 
особенности при мобилизаціи, обезнечивается установле-
ніемъ общеобязательной воинской повинности, при которой 
защиуа престола и отечества разсматривается какъ свя-
щенная обязанность каждаго нодданнаго. Сущность обще-
обязательной воинской, повинности, принятой во всѣхъ 
свропейскихъ государствахъ (кромѣ Апгліи), состоитъ 
въ томъ, что каждый подданный, по достиженіи опрс-
дѣленнаго возраста (обыкновенно двадцать перваго го-
да), призывается къ исполненію этой повинности; но 
такъ какъ число достигающихъ призывного возраста обык-
новенно превышаетъ размѣръ ежегоднаго призыва для 
пополнения войскъ, то, за освоболщепіеліъ пѣкоторыхъ лицъ 
по физической неспособности къ военной службѣ и по дру-
пімь уважительнымъ причипамъ, всѣпрочіе випимаютъже-
ребій, которымъ и опредѣляется, кто изъ нихъ долженъ по-
ступить па дѣйствителыіую службу. Bet. принятые та-
кимъ образомъ состоятъ па службЬ въ теченіе опредѣлеп-
паго срока, пеобходимаго для нолученія надлежащей во-
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енной подготовки, а затѣмъ, хотя и увольняются отъ служ-
бы, по въ продолжепіе извѣстнаго числа лѣтъ подлежать 
еще обязанности, въ случаѣ мобилнзаціи, вновь явиться па, 
службу по требованію государственной власти. Такимъ 
порядкомъ вполнѣ обезпечивается возможность увеличи-
вать, по мѣрѣ надобности, численность содержимыхъ въ 
мирное время войскъ посредствомъ пополненія ихъ людь-
ми, получившими уже необходимую военную подготовку. 

Прежде военнослужащие представляли собою отдѣль-
нос сословіе въ государствѣ, пользовавшееся особыми на-
слѣдственными правами и преимуществами. Но впослѣд-
ствіи и особенно съ повсемѣстнымъ введеніемъ общеобя-
зательной воинской повинности, военнослужащіе утратили 
такой сословный характеръ и, подобно прочимъ должпост-
пымъ лицамъ, состоящимъ на государственной службѣ, 
представляютъ лишь отдѣльный населенія (§ 128). 
Въ Россіи же, гдѣ до сихъ поръ сохранилось сословное 
раздѣленіе народа, военнослужащіе, не составляя отдѣль-
паго сословія, продолжаютъ и по поступленіи на военную 
службу числиться въ составѣ тѣхъ сословій, къ которымъ 
принадлежать по происхожденію. е^^смѵѵ jTi^xSni) ѵ 

§ 1 6 3 . О Ф И Ц Е Р Ы И Н И Ж И І Е ч и н ы . — В Ъ средѣ во-
еннослужащихъ различаются два главныхь разряда: офгѵ-
цсри и ниоісніе чини. Послѣдніе поступаютъ въ войска въ 
силу общей повинности и, по прослуженіи обязательнаго 
срока, въ большинствѣ оставпяютъ воинскую службу, 
посвящая себя другимъ занятіямъ; напротивъ, для офи-
цера военная служба обыкновенно получаетъ значеніе по-
стоянной его профессіи, которой онь добровольно посвя-
щаетъ себя до достиженія старости. Затѣмъ, различіе 
между офицерами п нижними чіншми заключается и въ 
томь, что послѣдніе поступаютъ на службу безъ всякой 
предварительной подготовки къ военному дѣлу, получая 
эту подготовку уже во время самой службы, тогда какъ 
офицеры, предназначенные быть начальниками и руково-
дителями нижнихъ чиновъ, должны заблаговременно по-
лучать какъ воспитательную, такъ и учебную подготовку, 
для успѣшпаго выполненія такой важной обязанности; съ 
этою именно цѣлью государство содержитъ особый военно-
учебныя заведенія (кадетскіе корпуса, военныя и юнкерскія 
училища и проч.). 
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Нравственныя и боевыя качества каждой арміи всего 
болѣе зависятъ отъ духа, господствующаго въ корпусѣ ея 
офицеровъ, который должеиъ быть надежпимъ храните-
лемъ и вѣрнимъ проводникомъ въ средѣ воеіінослужа-
щихъ доблестііихъ чувствъ воинскаго долга и беззавѣт-
ной преданности престолу и отечеству. Для охранені}^ 
чести и достоинства офицерскаго званія, въ иѣкоторыхъ 
государствахъ учреждаются особые суди чести, избира-
емые самими офицерами изъ своей среды; этимъ судамъ 
предоставляется исключать изъ офицерскаго общества тѣхъ 
офицеровъ, которые окажутся виновными въ поступкахъ, 
несовмѣстныхъ съ понятіемъ о воинской чести; такіе суды 
существуютъ и въ Россіи нодь именемъ судовъ общества 
офицеровъ. 

§ 1 6 4 . В О И Н С К А Я д и с ц и п л и н А.—ВОИНСКІЙ ДОЛГЪ 

требуетъ отъ всякаго военнослужащаго, какъ офицера, 
такъ и нижняго чина, строгаго и точнаго выполненія 
всѣхъ обязанностей, возлагаемыхъ на него военными за-
конами, чтб и образуетъ собою понятіе воинской дисцгикгини 
въ обширномъ смыслѣ слова; въ болѣе же тѣсномъ смыслѣ, 
подъ словомъ „дисциплина" обыкновенно разумѣется важ-
нѣйшая изъ обязанностей военнослужащихъ, заключаю-
щаяся въ безпрекословномъ исполненіи подчиненнымъ прика-
занін своего начальника. Эта обязанность имѣетъ, конечно, 
значеніе и во всякомъ другомъ родѣ службы; но въ быту 
военномъ она пріобрѣтаетъ особую важность въ виду 
того, что лишь при полномъ и твердомъ проведеніивъ жизни 
военнослужащихъ начала безпрекословнаго повиновенія, 
вооруженная сила получаетъ характеръ стройнаго цѣлаго, 
проникнутаго единствомъ воли и являющагосянадежнымъ 
орудіемъ въ рукахъ правящей государствомъ власти. Въ 
тѣснои связи съповиновеніемъ находится обязанность воин-
скаго чинопочитанія, состоящая в ь оказаніи начальнику 
и всякому старшему въ чинѣ должнаго уваженія какъ на 
службѣ, такъ и внѣ службы. 

Для обезпеченіл исполненія воинскаго долга и пра-
вилъ дисцинлины всѣ военнослужащие приводятся при по-
ступленіи на военную службу къ особой присягѣ на вѣр-
ность службы, независимо отъ той общей присяги на вѣр-
ноподданство, которая приносится всѣми поддаініыми го-
сударства при восшсствіи на престолъ монарха (§ 125). 



— 133 — 

в) Дѣятельность судебная. 

§ 1 6 5 . П Р Е Д М Е Т Ъ С У Д Е Б Н О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И . — 

Судебная дѣятельность государства нмѣетъ двоякую цѣль: 
1) преслѣдованіе и наказаніе лнцъ, виповпыхъ въ нарушс-
ыіи чужихъ правъ или неисполненіи обязанностей, возло-
женныхъ на нихъ ноложительнымъ закономъ, п 2) разрѣ-
шеніе возникающихъ между людьми граоісданскихъ споровъ 
или тяоісебъ по имуществу. Въ зависимости отъ такой 
двоякой цѣли, дѣла, составляющія предметъ судебнаго 
разбирательства, раздѣляются на уголовния и гражданская; 
судебное разрѣшеніе этихъ дѣлъ основывается на соотвѣт-
ственныхъ постановленіяхъ, заключающихся въ уголов-
ныхъ и гражданскихъ законахъ. Сущность содержанія за-
комовъ гражданскихъ, опредѣляющихъ имугцественния пра-
ва частныхъ лицъ, была изложена во второмъ отдѣлѣ на-
стоящаго курса (§§ 53—68). Что же касаетсязаконовъ уго-
ловныхъ, то они опредѣляютъ ту отвѣтственность, какой 
должны подвергаться виновные въ противо.закопныхъ дѣй-
ствіяхъ, и тѣ основанія, какими слѣдуетъ руководство-
ваться при оцѣнкѣ тяжести ихъ вины и при опредѣленіи 
строгости слѣдующихъ имъ наказаній въ каждомъ отдѣль-
номъ случаѣ; эти основанія касаются вопросовъ о npecrmjn-
леніяхъ, о наказаніяхь и о примгьненіи наказаній къ пре-
ступлепіямъ. 

§ 166. П Р Е С Т У П Л Е Н І Я . — П р о т и в о з а к о н и и я дѣйствія, 
совершеиіе которыхъ запрещается законом ь подъ угро-
зой иаказаній, называются преступ.іеніями, а менѣе важ-
нымъ изъ нихъ присвоивается названіе проступу^овъ. Пре-
ступлеиіями и проступками признаются, по уголовнымъ 
законамъ, вообще всѣ такія дѣйствія человѣка, которыя 
въ томъ или другомъ отношеніи представляются несов-
мѣстными съ условіями обгцелситіЯу нарушая охраняемый 
закономъ права частнихъ лицъ, или угрожая опасностью 
всему обществу, какъ и возникающимъ въ его средѣ орга-
иизованнымъ союзамъ, или же, наконецъ, нарушая непо-
средственно интересы самого государства, какъ высшей 
формы человѣческаго общежитія. Сообразно этому, пре-
ступления раздѣляются на три рода: 1) преступленія ча-
стния, нарушающія личиыя и имущественныя права ча-
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стныхъ лицъ (§§ 48—68); сюда относятся: убійство, нане-
ссніе тѣлесныхъ поврежденій н нагиліе иадъ личностью, 
оскорбленіе чести, произвольное лишеніе человѣка свобо-
ды, преступленія противъ собственности частныхъ лицъ 
п проч.; 2) преступленія общественния, угрожающія все-
му обществу или возникающимъ среди общества органн-
зованыымъ союзамъ; къ этимъ преступленіямъ принадле-
жатъ разнообразныя ііарушеыія полицейскихъ законовъ, 
ограждающихъ общественную безопасность и благососто-
яніе (§§ 142—154), а также нарушеніе тѣхъ постановле-
нін закона, которыя нмѣютъ цѣлью обезпечить правиль-
ное развитіе союзовъ церковного (§ 107), (семейтго (§ 81) 
и другихъ (преступленія противъ вѣры, противъ правъ 
семейственныхъ и проч.); 3) преступленія государственныя, 
угрожающія непосредственно самому государственному 
союзу; въ тѣсномъ смыслѣ слова къ этимъ нреступленіямъ 
относятся только: посягательства на личность представи-
теля верховной власти, бунтъ противъ верховной вла-
сти и государственная измѣна; въ смыслѣ же болѣе об-
ширпомъ сюда должны быть отнесены и всѣ вообще пре-
ступленія противъ должиостпыхъ лицъ и противъ прави-
тельственныхъ учрежденій (напр., неповиновеніе власти), 
а также преступленія противъ финансовыхъ интересовъ 
государства (напр., поддѣлка монеты) и противъ постано-
вленій о повинностяхъ (напр., уклоненіе отъ воинской по-
винности). 

Такимъ образомъ, каленое преступленіе заключаетъ 
въ себѣ опредѣленное зло или вредъ, причиняемые отдѣль-
нымъ лицамъ или цѣлому человѣческому обществу. Но 
зло, само по себѣ взятое, не составляете, еще преступле-
нія потому, что оно можетъ быть произведено и слѣпою 
силой природы Только въ тѣхъ случаяхъ, когда проис-
шедшее зло составляетъ прямое послѣдствіе сознательной 
и свободной воли человѣка (§ 7), оно получаетъ значеніс 
преступленія, подлежащаго уголовной ответственности, и, 
слѣдовательно, виновнымъ въ преступленіи можетъ быть 
только человѣкъ, обладающій сознательною волей. 

§ 167. Преступления, составляющая послѣдствіе созна-
тельной воли человѣка, называются въ уголовныхъ зако-
нахъ умишлснними и вмѣняются виновному въ вину, под-
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вергая его установленной за то закономъ отвѣтственности. 
Для прнзнанія престуіілепія умышлеппимъ не требуется, 
чтоби человѣкъ, совершая какое либо дѣйствіе, прямо и 
сознательно желалъ настунленія опредѣленнаго зла, а до-
статочно, если онъ сознавалъ, что послѣдствіемъ соверша-
емаго имъ дѣйствія, по естественному порядку нричинно-
стп, можетъ быть опредѣленное зло (напр., если человѣкъ, 
придя въ раздраженіе, выстрѣлитъ въ упоръ въ другого 
человѣка, и послѣдствіемъ этого выстрѣла будеп. смерть 
послѣдняго, то такое дѣйствіе разсматривается во вся-
комъ случаѣ какъ умышленное убійство, хотя бы винов-
ный и не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ томъ, какое 
именно зло желалъ онъ причинить тому, въ кого выстрѣ-
лилъ). Вновь изданное въ 1903 году русское „Уголовное 
Уложеніе", не введенное пока въ полное дѣйствіе {*), го-
воритъ по этому поводу: „преступное дѣяніе почитается 
умышленнымъ, не только когда виновный желалъ его учи-
ненія, но также, когда онъ сознательно допускалъ насту-
пленіе послѣдствія, обусловливающаго преступность сего 
дѣянія,. 

Способность къ сознательной дѣятельности, предпо-
лагаемая у каждаго взрослаго человѣка, находящагося въ 
нормальномъ умственномъ состояніи, называется вмѣня-
емостью, а отсутствіе этой способност—невмѣняемостью, 
потому что въ первомъ случаѣ всѣ совершенныя человѣ-
комъ преступленія вмѣняются ему въ вину, а во второмъ 
они въ вину не вмѣняются и никакой отвѣтственности 
не подлежатъ. Уголовные законы указываютъ опредѣлен-
ныя причини невмѣняемоапи, при наличности которыхъ 
всякое совершенное человѣкомъ зло не разсматривается 
каіѵъ преступленіе и не вмѣняется ему въ вину. Къ та-

О Въ Россіи до сихъ поръ дѣйствуетъ .Уложеніе о наказа-
ніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ", изданное первоначально въ 
1845 г. Въ виду устарѣлости заключающихся въ эгомъ законодатель-
номъсборникѣ уголовныхъ законовъ, при Имперагорѣ ЛлександрѣІІ 
начато было составленіе новаго уголовнаго аяконодательства, чтб 
и было закончено при нынѣ царствующемъ Императорѣ; 22 марта 
1903 г. новые уголовные законы были Высочайше утверждены и из-
даны подъ именемъ „Уголовнаго Улогценія"; до сихъ поръ, однако, 
это новое Уложеніе въ главныхъ своихъ частяхъ не введено еще въ 
дѣйствіе. 
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кимъ причинамъ преимущественно относятся: 1) всякое 
вообще безсознотельное состояніе человѣка, лишающее его 
возможности руководить своими поступками, отъ какихъ 
бы причинъ это состояніе пи произошло (иапр., крѣпкій 
сонъ. или сильное опьяненіе, доводящее до безпамятства), 
а также такое болѣзненпое разстройство умственныхъ спо-
собностей и душевной дѣятельности, при которомъ чело-
вѣкъ не можетъ отдавать себѣ сознательнаго отчета въ 
собственныхъ дѣйствіяхъ (сумасшествіе и другіе виды ду-
шевныхъ болѣзней); и 2 малояѣтній возрастъ, когда че-
ловѣкъ не достигъ еще умственной зрѣлости настолько, 
чтобы понимать условія общественной жизни и различать 
дѣйствія преступиця отъ непрестунныхъ; но такъ какъ 
человѣкъ развивается постепенно и при томъ ходъ этого 
развитія не у всѣхъ людей совершается съ одинаковою 
постепенностью, то, кромѣ возраста безусловной непмѣня-
емости, сонершенно устраняющей наказуемость, уголовные 
законы устанавливаютъ и возрастъ невмѣняемости услов-
ной, когда виновные лишь могутъ быть, по усмотрѣнію 
суда, освобождаемы отъ отвѣтственности. Такъ, по рус-
скимъ законамъ, возрастомъ безусловной невмѣняемости 
признается малолѣтство до десяти лѣтъ, вслѣдствіе уег )̂ 
совершившіе преступленіе въ этомъ возрастѣ никакимъ 
наказаніямъ не подвергаются; возрастъ же невмѣняемости 
условной простирается, по новому Уложенію, отъ десяти 
до семнадцати лѣтъ; песовершеннолѣтніе, совершивиііе 
преступленіе въ этомъ возрастѣ, освобо>вдаются отъ отв^.т-
ствеппости только тогда, когда будетъ признано, что они 
„ие могли понимать свойства и значенія ими совершаема-
го или руководить своими поступками". 

§ 168. Отъ причинъ невменяемости отличаются при-
чгшы невміьненія] такъ называются тѣ причины, которыя 
спидѣгельствуютъ объ отсутствіи умышленности въ дѣй-
ствіяхь человѣка, достигшаго уже зрѣлости и паходяща-
гося въ иормальномъ умствениомъ состояніи; эти причи-
ны тоже освобождаютъ учинившаго зло отъ всякой отвѣт-
ствеіиіости. 

Къ причіиіамъ певмѣпенія, между ирочпмъ, относятся: 
1) необходимая оборона противъ иаиадеиія, сдѣланиаго съ 
цѣлью противозаконнаго посягательства на личныя или 
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имуществеіиіыя права человѣка, іі 2) исполнснге закона, 
т.-е. соверіиеіііе должностнымъ лііцомъ, по своей служеб-
ной обязанности, такихъ дѣнствій, которыми могуть быть 
нарушены интересы частныхъ лицъ. Объ этихъ двухъ 
причинахъ невмѣненія было -уже упомянуто выше (§§ 47 
и 49). Сверхъ того, къ причинамъ невмѣненія уголовные 
законы отііосятъ: 1) невозможность для человѣка, по тѣмъ 
или другимъ причинамъ, предвидѣть тѣ послѣдствія, кото-
рыя произошли отъ совершеннаго имъ дѣйствія (напр., 
если при стрѣльбѣ изъ ружья, вслѣдствіе непредвидѣннаго 
его разрыва, будетъ причинена смерть находившемуся по 
близости человѣку), и 2) невѣдѣніе какого либо факши-
ческаго обстоятельства, которымъ обусловливается преступ-
ность дѣянія (напр., если лицо, состоящее уже въ бракѣ, 
вступитъ въ другой бракъ при живой женѣ, будучи оши-
бочно убѣждено, что она умерла); но невѣдѣніе юриди-
ческое т.-е. незнаніе закона, воспрещающаго какое-либо 
дѣйствіе, не составляетъ причины невмѣненія, такъ 
какъ, по общему правилу, иевѣдѣніемъ закона, обнаро-
дованнаго установленнымъ порядкомъ, никто отговари-
ваться не можетъ (§ 138). 

§ 169. НАКАЗАНІЯ.—За совершеыіе каждаго изъ 
преступленій, подлежащихъ вмѣненію въ вину, уголовные 
законы предписываютъ подвергать виновныхъ опредѣлеи-
иымъ наказангяАіъ. Къ числу установленныхъ въ евро-
пейскихъ^государствахъ паказаній относятся: 1) смертная 
казнь, 2) ссылка въ отдаленпыя мѣстностп, 3) лишеніе 
свободы н 4) наказанія имуществеіишя. 

1) Смертная казнь есть тягчайшее изъ всѣхъ нака-
заиій, опредѣляемая лишь .за наиболѣе тяжкія преступле-
нія; по новому русскому Уголовном}'^ Уложенію, она наз-
начается только за важнѣйшія государствеіишя преступ-
леиія (преступленія иротивъ особы монарха, бунтъ и го-
сударственная измѣна) и сверхъ того по законамъ воеі/-
но-уголовнымъ,—за нѣкоторыя изъ преступленій, соверша-
емыхъ въ военное время, какъ вoeинocлyжaщим^г', такъ 
II гражданскими лицами и жителями непріятельскихъ об-
ластей, заиимаемыхъ арміею, а также въ мѣстностяхъ, 
объявлепныхъ въ исключительномь положеніи по случаю 
внутреннихъ въ государствѣ безпорядковь. Въ Россіи 
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Смертная казнь приводится въ исполненіе чрезъ повѣше-
ніе, а по законамъ военно-уголовнымъ, и чрезъ разстрѣ-
ляніе. Прежде смертная казнь приводилась въ исполненіе 
публично, но въ настоящее время у насъ, какъ и въ боль-
шинствѣ другихъ государствъ, присутствіе постороннихъ 
лицъ при исполненіи смертной казни не допускается. 

2) Ссылка въ отдамнния мѣстности примѣняется 
въ тѣхъ государствахъ, которыя владѣютъ колЬніями. 
При первоначальномъ введеніи ссылки имѣлась въ виду 
не только цѣль наказанія преступниковъ, но и постепен-
ное заселепіе или колонизація ими и ихъ потомствомъ 
отдаленныхъ мѣстностей, вслѣдствіе чего ссылка и до сихъ 
опредѣляется обыкновенно пожизненно, безъ ограниченія 
ея какимъ-либо срокомъ. Въ Россіи мѣстомъ ссылки слу-
житъ преимущественно Сибирь, хотя допускается ссылка 
и въ другія предзначенныя для того отдаленныя мѣстно-
сти; въ болѣе важныхъ случаяхъ ссылка соединяется съ 
каторгою, т.-е. принудительными тяжкими работами, опре-
дѣляемыми по новому Уложеиію на срокъ отъ четирсхь 
до пятнадцати лѣтъ, или же безъ срока-, по отбытіи ка-
торги, преступники переводятся па поселеніе въ предзна-
ченныя для того мѣстности. , 

3) Лгішенге свободы есть наиболѣе распространенное 
наказаніе во всѣхъ государствахъ Европы. Оно состоитъ 
въ томъ, что осужденные заключаются на болѣе иЛи ме-
пѣе продолжительные сроки въ тюрьмы или другія, устро-
епныя для этой" цѣли, карательныя учрежденія и подвер-
гаются различнымъ принудительнымъ работ,амъ\ такія ра-
боты имѣютъ цѣлью пріучить заключеннаго къ правиль-
ному труду и дать ему возможность изучить какое-либо 
полезное ремесло, при помощи котораго, онъ, и по осво-
бождении изъ заключенія, могъ бы обезпечить себѣ без-
бѣдное суіцествованіе. Заключеніе бываетъ или общгшъ, 
когда всѣ заключенные содержатся вмѣстѣ, или одиноч-
нимъ, когда ка)вдыи заключенный содержится въ отдѣль-
номъ помѣщеніи, съ восѴірещеніемъ всякихъ спошепій съ 
другими заключенными. По новому русскому Уголовному 
Уложенію, лншеніе свободы установлено въ слѣдующихъ 
четырехъ видахъ (сверхъ указанной уже каторги): 1) за-
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ключеніе въ исправительном!, домѣ, 2) заключеніе въ крѣ-
постн, 3) заключеніе въ тюрьмѣ н 4) арестъ. 

4) Накоііецъ, иаказанія гшущсственния примѣііяются 
преимущественно въ видѣ денежныхъ взшканій съ випов 
ныхъ бол+.е или мепѣе значительной суммы, поступающей 
обыкновенно въ государственную казну. Денежный взы-
скапія составляютъ въ настоящее время весьма распро-
страненное каказаніе н налагаются обыкновенно (иногда 
въ видѣ самостоятельныхъ, а иногда въ видѣ добавоч-
ныхъ къ друпімъ наказаній), за маловажныя нарушенія 
полицейскихъ постановленій, а также за нреступленія, на-
носящія имущественный вредъ государству и вообще со-
единенныя съ корыстными видами. Прежде примѣнялась 
сверхъ того и вышедшая уже почти изъ употребленія 
конфгіскація имущества осужденнаго, т.-е. отобраніе при-
надлежащаго ему имущества въ казну; теперь же допуска-
ется конфискація лииіь тѣхъ предметовъ, которые, по по-
лицейскимъ законамъ, запрещается изготовлять, прода-
вать, распространять, имѣть при себѣ или хранить, а так-
же предметовъ, служившихъ или предназначавшихся слу-
жить для совсршенія преступленій. 

§ 1 7 0 . П Р И М Ъ Н Е Н І Е Н А К А З А Н І Й К Ъ П Р Е С Т У П -

ЛЕН [ЯМЪ.—Строгость наказаній за различныя преступ-
ленія опредѣляется главнымъ образоМъ въ зависимости, 
во-первыхъ, отъ степени дѣйствительнаго вреда, причинен-
паго даннымъ преступлепіемъ, и, во-вторыхъ, отъ степе-
ни улишленнЬс7пи при его совершеніи Степень причинен-
наго вреда зависитъ отъ сравнительной важности того 
права, которое нарушено престз^пленіемъ, вслѣдствіе чего, 
напр., нреступленія государственныя въ тѣсномъ смыслѣ 
наказываются строже, чѣмъ преступленія противъ дол-
жностныхъ лицъ, убіиство человѣка строже, чѣмъ нане-
сеніе ему тѣлесныхъ поврежденій, а послѣднія строже, 
чѣмъ оскорблепіе чести и т. д. Что же касается степени 
умышленности въ дѣйствіяхъ віпювнаго, то здѣсь уголов-
ные законы различаютъ преступленія умышленныя (§ 167) 
отъ вгніы неосторооісной, которая, хотя н не разсматрива-
ется какъ причина невмѣненія, но во всякомъ случаѣ 
подвергаетъ виновнаго менѣе тяжкой отвЬтственности, 
чѣмъ преступления умышленныя и при томъ не въ видѣ 
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общаго правила, а только въ случаяхъ, особо указанныхъ 
въ законахъ (напр., неосторожное убійство) Подъ понятіе 
вины неосторожной, въ отличіе огь умышленности, под-
водятся вообще всѣ такіе случаи, когда виновный не нред-
видѣлъ, что отъ совершаемаго имъ дѣйствія можетъ послѣ-
довать зло, но, по обыкновеннымъ въ житейскомъ быту 
условіямъ, до^гженъ былъ это предвидѣть и зло действитель-
но послѣдовало. Новое русское Уложеніе считаетъ преступ-
леніе неосторожнымъ и тогда, когда виновный „хотя и пред-
видѣлъ наступленіе посіѣдствія, обусловливающаго его 
преступность, по легкомысленно предполагалъ такое по-
слѣдствіе предотвратить". 

§ 171. С У Д Е Б Н Ы Я У С Т А Н О В Л Е Н І Я . — Д л я примѣ-
ненія уголовныхъ законовъ къ преступленіямъ, соверша-
емымъ въ дѣйствительной жизни, и для разбирательства, 
на основаніи гражданскихъ законовъ, споровъ или тя-
жебъ по имуществу между частными лицами, учреждают-
ся особые правительственные органы, отправляющіе пра-
восудіе именемъ верховной власти и называемые судебны-
ми установленіями или судами. Въ силу начала раздѣле-
пія властей (§ 133), эти установленія дѣйствуютъ отдѣль-
но и независимо отъ админйстративныхъ учрежденій. 

Судебныя устаповленія являются въ видѣ ряда кол-
легіальныхъ или единоличныхъ органовъ, для общаго за-
вѣдыванія которыми во всѣхъ государствахъ учреждается 
особое министерство юстиціи. Изъ числа этихъ установ-
леній, одни занимаются самымъ разбиратеяьствомъ уго-
ловныхъ и гражданскихъ дѣлъ и постановленіемъ по ннмъ 
судебныхь приговоровь и рѣшеній, а другія повѣряютъ пра-
вильность такихъ приговоровь и рѣшеній; этимъ обусло-
вливается раздѣленіе судебныхъ установлепій на низшія 
и высшія инстанціи, изъ которыхъ послѣднія наблюдаютъ 
за дѣятельностью. первыхъ. Такъ, въ Россіи, со времени 
судебной реформы, произведенной Судебными Уставами 
Императора Александра II (изданными первоначально 20 
ноября 1864 года), судами низшей (первой) инстаиціи яв-
ляются мировые судьи и окружные суды, изъ которыхъ 
разбирательству первыхъ подлежатъ менѣе важныя, а вѣ-
дѣнію вторыхъ—болѣе важныя уголозныя и гражданскія 
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дѣла *); высшую же (вторую) ннстанцію составляюгь: въ 
отношеніи мировыхъ судей—сг/5з9ы мировыхъ судей, а въ 
отношеиіи окружныхъ суд.овъ—судебныя палатщ затѣмъ 
высшая судебная инстанція въ отношеніи съѣздовъ миро-
выхъ судей и судебныхъ палатъ есть ІТравительствуюіцгй 
Сенаѵіъ, который, вмѣстѣ съ тѣмъ, сосредоточиваетъ въ 
себѣ н высшій надзоръ по дѣламъ административнаго 
управленія (§ 141). 

§ 172. Раздѣленіемъ судебныхъ установленій на ынз-
шія и высшія инстанціи обезпечивается всесторонность 
обсужденія и правильность разрѣшенія каждаго вопроса, 
входящаго въ кругъ судебной дѣятельности; при этомъ 
всякому лицу, заинтересованному въ исходѣ судебнаго 
дѣла, какъ обвиняемому въ преступленіи, такъ и веду-
щему судебную тяжбу по имуществу, предоставляется 
право приносить на приговоры и рѣшенія судовъ низшей 
инстанціи жалобы въ суды высшей инстанціи, если это 
лицо наидетъ, что состоявшійся въ отношеніи его приго-
воръ или рѣшеніе представляется почему-либо неправиль-
нимъ или несправедливымъ; высшая же судебная іпістаіі-
ція, въ случаѣ признанія принесенной жалобы основатель-
ною, можетъ измѣнить или отмѣнить рѣшеніе низшей 
инстанціи. 

Жалобы на судебные приговоры и рѣшенія могутъ 
быть приносимы въ апелляціонномъ или кассацгон-
номь порядкѣ. Апелляціоішымъ порядкомъ обжалованія 
называется такой, при которомъ принесеніе жалобъ допу-
скается по самому существу дѣла, т.-е. относительно пра-
вильности разрѣшенія судомъ первой инстанціи самаго 
вопроса о виновности обвиняемаго въ преступленіи или 
вопроса, составляющаго предметъ гражданской тяжбы; 
подъ кассаціоннымъ же порядкомъ разумѣется тотъ, при 
которомъ предметомъ обжаловаиія рѣшеній суда уже не 

*) Въ центральныхъ и южныхъ губсрніяхъ Россіи (кромѣ иѣ-
которыхъ находящихся тамъ большихъ городовъ), взаыѣнъ миро-
внхъ судей, были впослѣдствіи учреждены должности земскихъ па-
чальниковъ, городскихъ судей и ууьздныхъ членовъ окруэюныхъ судовъ, 
между которыми и распредѣлена судебная власть, предоставленная 
мировымъ судьяыь. Всѣ эти вновь учрежденныя должности въ на-
стоящее время предназначены къ преобразованію. 
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могугь бить вопросы, касающіеся самаго существа дѣла^ 
а обжаловаиію могутъ подлежать лишь допущеиныя су-
доміі при разсмотрѣніи дѣла нарушенія обязательнихъ 
для пего постановленгй закона. Сверхъ того, различіе меж-
ду этими двумя видами обжаловапія состоитъ и въ томъ, что 
при апелляціонномъ порядкѣ высшая ипстанція, въ слу-
чаѣ цризнанія обжалованнаго приговора неправильпымъ, 
сама постанавляетъ, взамѣнъ прежняго, новый приговоръ; 
при кассаціонпомъ же порядкѣ, высшая инстанція лишь 
кассируетъ, т.-е. отмѣняетъ обжалованный приговоръ, 
если опъ постановленъ съ существеннымъ нарушеніемъ за-
кона, и обращаетъ дѣло для новаго разсмотрѣнія въ дру-
гой судъ равной степени (или въ тотъ же судъ, но въ 
другомъ составѣ присутствія); послѣдній судъ въ изъясне-
піи точнаго разума закона обязапъ въ этомъ случаѣ под-
чиниться сужденію высшей инстанціи. 

§ 173. Стремленіе къ обезпеченію вполнѣ безпристра-
стпаго отправленія правосудія вызвало учрежденіе во 
всѣхъ государствахъ Европы, а въ томъ числѣ и въ Рос-
сіи, такъ называемаго суда присяжнихъ, заимствовап-
наго изъ Англіи, гдѣ такой судъ существовалъ издавна. 
Въ Россіи судъ присяжныхъ былъ первоначально введенъ 
упомянутою выше судебного реформою Императора Алек-
сандра II и дѣйствуетъ до настоящаго времени. Сущность 
этого суда состоитъ въ томъ, что 710 уголовнимъ дѣламъ 
разрѣшеніе вопроса о винѣ или невиновности но^судимаго 
въ приписываемомъ ему преступленіи возлагается на при-
сяжнихъ засѣдателей, назначаемыхъ. изъ числа неопоро-
ченныхъ граисданъ, живущихъ въ той мѣстности, гдѣ про-
изводится судебное разбирательство. Присяжные (обыкно-
венно въ числѣ доѣнадцати) присоединяются къ присут-
ствію правительствен наго судебнаго }хтановленія, состо-
ящаго изъ должностпыхъ лицъ, и разрѣшаютъ предлага-
емый имъ вопросъ о винѣ или невиновности подсудимаго 
по внутреннему своему удѣждснію, нестѣсняемому ника-
кидги указаніями закона о сравнительной снлѣ тѣхъ или 
другихь доказательствъ его виновности; въ обезпеченіе 
же того, что при разрѣшеніи этого вопроса они будутъ 
руководствоваться лишь голосомъ собственнаго внутрен-
няго убѣждепія и голосомъ , своей совѣсти, ОЕШ прино-
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сятъ каждый разъ предъ началомъ судебнаго разбира-
тельства особую присягу; въ случаѣ признанія подсуди-
маго виновнымъ, вопросъ о присужденін его къ тому 
или другому наказанію разрѣшается судомъ на основа-
иіи подлежащихъ уголовныхъ законовъ, а въ случаѣ по-
становленія присяжными оправдательнаго рѣшенія, подс}'̂ -
днмый немедленно объявляется свободнымъ отъ суда и 
содержанія подъ стражей. Въ Россіи присяжные засѣда-
тели присоединяются къ составу окружныхъ судовъ при 
разсмотрѣніи дѣлъ о престунленіяхъ, влекущихъ за собой 
болѣе тяжкія наказанія; всѣ судебные приговоры, поста-
новленные съ участіемъ присяжныхъ, могутъ быть обжа-
лованы только въ кассаціоіпюмъ порядкѣ. 

§ 174. П о н я т і Е о с у д о п р о и з в о д с т в ъ . — С у д е б -
ная дѣятельность, сравнительно съ административною, от-
личается вообще тою особенностью, что судебныя уста-
новленія, при разрѣшеніи каждаго подлежащаго ихъ вѣ-
дѣнію вопроса, обязываются слѣдовать точнымъ указа-
ніямъ закона, соблюдая при судебномъ разбирательствѣ 
установленные закономъ формы и обряди, имѣющіе цѣлью 
обезпечить законность ихъ дѣйствій. Хогя основаніемъ дѣ-
ятельности указанныхъ выше административныхъ учреж-
деыій(§ 141) тоже всегда служатъ соотвѣтственныя законо-
дательныя постановленія, но эти постановленія, очерчивая 
степень власти различныхъ административныхъ должно-
стныхъ лицъ, предоставляюгъ вообще значительно ббль-
шій просторъ собственному ихъ усмотрѣнію и обыкновен-
но не обязываютъ ихъ соблюденіемъ столь сложныхъ 
формъ и обрядовъ, какими обставлена дѣятельность су-
дебныхъ установленій. Совокупность этихъ формъ и обря-
довъ, предписываемыхъ судебнымъ усгановленіямъ въ ви-
дахъ правильнаго и безпристрастнаго отправленія ими 
прав(>судія, носитъ общее названіе ajdonpouaeodcmea. Въ 
зависимости отъ двоякой задачи суда (§ 165), судопроиз-
водство раздЬляегся на уголовное, примѣпяемос при суж-
дение обвиияемыхъ въ преступленіяхъ и ироступкахъ. и 
гражданское, соблюдаемое при разрѣшеніи споровъ или 
тяжебъ по имуществу *). Всякое существенное наруіпе-

') Къ судопроизводству гражданскому относятся также прави-
ла о такихъ дѣГіствіяхъ суда, которыя ииѣютъ цѣлью охранить пріо-
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иіе судомъ правилъ судопроизводства влечетъ за собой, 
по жалобѣ заннтересованнаго лица, измѣненіе высшею 
инстанціею судебнаго рѣшенія низшей инстанціи въ по-
рядкѣ апелляціоніюмъ или отмѣну его въ порядкѣ касса-
ціонномъ. 

Одна изъ важнѣйшихъ формъ судопроизводства, от-
личающая судебния установленія отъ адмипистративныхъ, 
заключается въ гласности или публичности судебнаго раз-
бирательства, при производств! котораго дозволяется 
присутствовать постороннимъ лицамъ. Цѣль установленія 
гласности судебішхъ засѣданій заключается, съ одной 
стороны, въ стремленіи обезпечить правосудіе отъ воз-
можности какихъ-либо пристрастныхъ или произвольныхъ 
дѣйствій суда; съ другой же стороны, гласность судопро-
изводства содѣйствуетъ упроченію въ народѣ чувства за-
конности вообще и сознанія того, что всякое нарушеніе 
закона неизбѣжно влечетъ за собой справедливое возмез-
діе. 

§ 1 7 5 Л В О Е Н Н О - С У Д Е Г . пыя У С Т А Н О В Л Е Н І Я—Кро-
мѣ указанныхъ общихъ судебныхъ установленій, во всѣхъ 
государствахъ существуютъ еще и спеціальныё военные и 
военно-морскіе суди, составляемые исключительно изъ лицъ 
военнаго званія и назначаемые для сужденія военнослу-
жащихъ, входящихъ въ составъ сухопутныхъ и морскихъ 
вооруженныхъ силъ государства. Такъ, въ Россіи для воен-
по-сухопутыаго вѣдомства учреисдены особые полковые и 
военно-окруж-ные суды въ качествѣ судовъ первой инстанціи, 
и главный военный судъ въ качествѣ высшей кассаціониой 
инстанціи; для военно-морскаго же вѣдомства—соотвѣт-
ствующіе имъ суды: экипаоісние, военно-морскіс и главный 
военно-морско'й судъ. 

Военные суды имѣюі"ь исключительно уголовный ха-
рактеръ, разсматривая дѣла овсѣхъ вообще преступленіяхъ, 
совершаемыхъ военнослужащими, не только тѣхъ, когорын 
составляютъ нарушеніе спедіальиыхт. обязанностей воен-

йрѣтенное лицомъ имущественное право и обезпечить ему возмож-
ность безпрепятственно осуществить это право (.судопроизводство 
охрани}?іельное) Сюда относятся мѣри, прииимаемня для вызова на-
слѣдниковъ умершаго лица и охраненія оставшагося послѣ него на-
слѣдства, для ввода во владѣніе ііедвиліимимь имуществомъ и пр 
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ной службы (преступленія войпскія), но также и тѣхѣ, 
которыя заключаются въ нарушеніи ими обще-граждан-
скихъ обязаностей (преступленія общія), при чемъ по всѣмъ 
вообще уголовнымъ дѣламъ военнослужащіе освобождаются 
отъ власти общихъ судебныхъ установленій; но по дѣламъ 
гражданскимъ, т.-е, при веденіи судебныхъ тяжебъ, какъ 
между собою, такъ и съ посторонними, непринадлежащими 
къ военному вѣдомству, лицами, равно какъ и по дѣламъ 
охранительнаго судопроизводства (см. выноску на стр. U3), 
они подлежать, на общемъ основаніи, вѣдѣнію гранідан-
скихъ судебныхъ установленій. Причина учрежденія спе-
ціальныхъ военныхъ судовъ для зтоловныхъ дѣлъ воен-
нослужащихъ заключается въ тѣхъ особыхъ условіяхъ, 
какія свойственны военной службѣ, настоятельно тре-
бующей отъ каждаго, облеченнаго почетнымъ званіемъ 
воина, безупречнаго поведенія, строжайшей дисциплины, 
тщательнаго охраненія воинской чести и безпрекослов-
наго повиновенія приказаніямъ начальника (§ 164); въ 
зависимости отъ этихъ условій, всѣ преступленія воен-
послужащихъ получаюгъ особый оттѣнокъ, вполнѣ по-
пятный только для лицъ, принадлежащихъ къ тому 
же воинскому званію, которыя, будучи знакомы со всѣ-
ми требованіямн -военной службы, могутъ въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ правильно оцѣнитъ важность виіпа 
военнослужащаго. Совокупность правилъ, оііредѣляющпхъ 
дѣятельность военныхъ судовъ, носитъ названіе военнаго 
судопроизводства. 

При опредѣленіи военнослужащимъ наказаній за пре-
стзчіленія, составляющія нарушепіе обязанностей военной 
службы (напр., побѣгъ изъ службы, неповиновеніе начал-ь 
нііку п проч.), военные суды руководствуются спеціаль-
ными военно-уголовншт законами (въ Россіи—Воинскій 
Уставъ о наказаніяхь); но въ тѣхъ случаяхъ, когда воен-
нослужащіе оказываются виновными въ преступленіяхъ, 
состоящихъ въ нарушеніи обще-гра>і(данскихъ обязан-
ностей (напр., убійство, преступления противъ собствен 
пост и часгныхъ лнцъ и проч.), они хотя и судятся тоже 
въ военныхъ судахъ, по наказаніе опред-иляется имъ гіо 
обще-уголовнымъ законамъ на одинаковыхъ оспованіяхъ 
съ гражданскими лицами. 

10 
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V. Международный союзѣ. 

§ 1 7 6 . З Н А Ч Е Н І Е М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Г О С О Ю З А — 

Сознаніе солидарности всѣхъ людей, населяющихъ землю, 
основанное на общности ихъ природы и потребностей, 
визываетъ идеальное представленіе о всемірномъ между-
народномъ союзѣ всего человѣчества, съ устраненіемъ взаим-
ной вражды и вооруженныхъ столкновеній меніду отдѣль-
ными народами. Къ осуществленію такого идеальнаго пред-
ставленія, внесеннаго въ сознаніе человѣчества христіан-
скимъ ученіемъ о любви къ ближнему, и стремится руко-
водимое Божественнымъ Промысломъ постепенное прогрес-
сивное развитіе человѣческаго рода. Хотя, при современ-
ныхъ условіяхъ жизни, это представленіе и далеко еще 
до своего практическаго осуществленія, но оно никогда 
не можетъ заглохнуть среди христіанскихъ народовъ, ко-
торые неуклонно стремятся къ тому, чтобы уменьшить по 
возможности случаи вооруженныхъ столкновеній между 
іиіми и смягчить проявление жестокости при веденіи войны. 
Такое стремлейіе нашло себѣ наиболѣе осязательное вы-
раженіе въ послѣднее время на двухъ международныхъ 
у:онферені{ілхъ мира, собиравшихся въ г. Гаагѣ въ 1899 и 
и 1907 годахъ по почину нынѣ царствующаго въ Россііі 
Императора Николая II. На этихъ конфереиціяхъ, изъ ко-
торыхъ въ первой участвовали предстаіштели отъ двадцати 
шести, а на второй—отъ сорока семи державъ всего міра, 
было выражено, что державы эти, посылая своихъ пред-
ставителей на мирныя конференціи въ Гаагѣ, ,,преиспол-
нены твердою волею содѣйствовать сохранснію всеобщаго 
мира и признавая солидарность, связующую межтіу собою 
всѣ цивилизованные народы въ ихъ совокупности, поло-
жили способствовать всѣми силами мирному рѣшенію 
международныхъ столкновеніи" При этомъ была прибавле-
но, что „желая расширить область дѣйствія права и укрѣ-
пить чувство международной справедливости, державы, 
припявшія участіе въ конференціяхъ мира, присоединяются 
кь мысли августѣйшаго монарха, по почину котораго соз-
ваны были эти международпыя конфереиціи о томъ, что 
необходимо закрѣпнть междуиародпымъ coглauJeпieмъ на-
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чала права и справедливости, на копхъ зиждется безопас-
FiocTb государствъ II преуспѣяніе народовъ." 

§ 1 7 7 . Д И П Л О М А Т И Ч Е С К І Я С П О Ш Е Н І Я . — В с л ѣ д -
ствіе общности интересовъ всего человѣчества, отдѣльныя 
государства находятся между собой въ постоянномъ общеніи, 
откуда возникаюгь опредѣленныя отноѵіенія между госу-
дарствами и взаимныя ихъ права и обязанности, осно-
ваніемъ которыхъ служатъ международныя нормы или пра-
вила (§ 80). Наука, занимающаяся изученіемъ отношеній 
между государствами, основанныхъ на этихъ нормахъ или 
правилахъ, называется международншіъ правомъ (§ 74). 
Общеніе между государствами вызываетъ необходимость 
ихъ взаимньіхъ между собой сношеніщ которыя, въ отли-
чіе отъ снощеній, существующихъ между частными лица-
дні, носятъ названіе дипломатическихъ; предметомъ такихъ 
сношеній являются какъ вопросы, касающіеся политиче-
скихъ отношеніймежду самими государствами, такъ и вопро-
сы о частныхъ интересахъ ихъ подданныхъ. Дипломатическая 
сношенія ведутся письменно отъ имени верховной госу-
дарственной власти въ формѣ актовъ, называемыхъ нота-
ми, депешами, лшіуарами и проч. Органами, посредствомь 
которыхъ поддерживаются эти снощенія, слушать особыя 
должностныя лица, называемыя дипломатическими аген-
тами, которые, по уполномочію верховной власти, рас-
предѣляются по различнымъ иностраннымъ государствамъ 
и имѣютъ тамъ постоянное пребываніе. Общее завѣды-
ваніе всѣми дипломатическими агентами и руководство ихъ 
дѣятельностью -возлагаются на существующее, какъ въ 
Россіи, такъ и въ другихъ государствахъ, министерство 
иностраннихъ дѣлъ. 

По установившемуся со временъ Вѣнскаго конгресса 
(1815 г.) среди европейскихъ государствъ правилу, дипло-
матическіе агенты различаются по рангамъ или класса.чъ 
(послы, посіанники, повѣренные въ дѣлахъ и проч). Зна-
чсніе такого разлнчія заключается въ размѣрахъ полномо-
чий, предоставляемыхъ имъ верховною властью, а также 
въ тѣхъ почестяхъ, какія пмъ оказываются въ иностран-
ныхъ государствахъ, при чемъ назначеніе въ каждое го-
сударство днпломатическихъ агентовъ того или другого 
класса зависитъ отъ значенія этого государства въ между-
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народной жизни и сравнительной обширности дипломати-
ческихъ съ нимъ сношеній. Обязанность дипломатическихъ 
агентовъ заключается, какъ въ веденіи отъ имени сво-
его правительства сношеніи съ иностранными государства-
ми, такъ и въ оказаніи покровительства своимъ соотече-
ственникамъ по частнимъ ихъ дѣламъ въ чужихъ краяхъ. 
Всѣ дипломатическіе агеЕіты, вмѣстѣ со служащими при 
посольствахъ лицами и членами ихъ семействъ, пользуются 
правомъ внѣземельности, т. е. освобождаются отъ дѣйствія 
законовъ тѣхъ иностраннихъ государствъ, при которыхъ 
они состоятъ (§ 124). Совокупность всѣхъ иностранныхъ 
дипломатическихъ агентовъ, состоящихъ при какомъ либо 
государствѣ, называется дшіломатпическгшъ корпусомъ. 

Отъ дипломатическихъ агентовъ отличаются консулы, 
которые распредѣляются по различнымъ иностраннымъ 
торговымъ и промышленнымъ центрамъ и назначаются 
для содѣйствія подданнымъ своего государства преимуще-
ственно по торгоішмъ ихъ дѣлаыъ за границею. Въ восточ-
ныхъ же нехристіанскихъ государствахъ, гдѣ правомъ 
внѣземельности пользуются всѣ вообще подданные христі-
анскихъ державъ (§ 124) европейскимъ консуламъ' при-
надлежитъ, оверхъ того, судебная власть надъ ихъ соотече-
ственниками, какъ по гражданскимъ, такъ и по менѣе важ-
нымъ уголовнымъ дѣламъ; при совершеніи же европейскими 
подданными болѣе важныхъ преступленій въ предѣлахъ 
восточныхъ государствъ, они препровождаются для суда 
и ііаказанія въ свое отечество. Такая власть европейскихъ 
коисуловъ въ восточныхъ госз'дарствахъ основывается на 
особыхъ соглашеніяхъ съ этими государствами, пзвѣстныхъ 
подъ именемъ каттуляцгй. 

§ 178. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е О Б Ы Ч А И И д о г о в о -
ры.—ИЗЪ постоянныхъ сношеній между государствами вы-
рабатались мало-по-малу опредЬленныя правила или пор-
м щ служащія основаніемъ для онредѣленія взаимныхъ от-
пошеній между ними и для разрѣшенія разпичныхъ вопро-
совъ, возникающихъ въ международной жизни. Эти пра-
вила или нормы заключаются прежде всего въ междуна-
роднихъ обичаяхъ, развившихся подъ вліяніемъ воззрѣній 
христіанскихъ народовъ на мещународныя отношенія. Но, 
кромѣ обычаевъ, международная жизнь, подобно частной 
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жизни, нуждается и въ болѣе точішхъ писанихъ правилахъ 
для опредѣленія взаимныхъ правъ и обязанностей отдѣль-
ныхъ государствъ; такими пйсаными правилами являются 
международные договори, заключаемые по взаимному согла-
шенію двухъ или болѣе государствъ и называемие трак-
татами, а иногда конвенціями. Заключенію каждаго трак-
тата или конвенціи предшествуютъ переговоры между го-
сударствами съ цѣлью точнаго установленія условій до-
говора и выработки его проекта, при чемъ составленный 
представителями различныхъ государствъ въ письменной 
формѣ проектъ международнаго договора получаетъ обя-
зательную силу для каждаго государства лишь тогда, 
когда онъ будетъ утвержденъ верховною властью этого 
государства (§ 114). Такое утвержденіе называется 

/ фикацгею. 
Для обсужденія и рѣшенія международныхъ вопросовъ, 

имѣюшихъ отношеніе ко многимъ государствамъ, соста-
вляются собранія представителей этихъ государствъ, по-
лучающія значеніе коллегіальнихъ органовъ международ-
ныхъ сношеній; въ особенно важныхъ случаяхъ такимъ 
собраніямъ присвоиваегся названіе конгрессовъ, а въ дру-
гнхъ случаяхъ—конферснцій. 

§ 179. Конгрессы составлялись иногда при личномъуча-
стіи самихъ монарховъ или министровъ иностранныхъ дѣлъ и 
собирались для обсужденія важнѣйшихъ политическихъ 
вопросовъ, имѣющихъ обще-европейское значеніе. Замѣ-
чательнѣйшими конгрессами XIX столѣтія были: 1) Вѣн-
скін конгрессъ 1815 г., опредѣлившій политическое устрой-
ство Европы послѣ сверисенія Наполеона I и, въ частности, 
установившій указанное выше раздѣленіе дипломатическихъ 
агентовъ на ранги; 2) ГІарижскій конгрессъ 1856 г., соби-
равшиеся послѣ Крымской войны для опредѣленія условій 
Парижскаго мира, которымъ окончилась эта война, и уста-
новившій, ме}кду прочимъ, правило объ отношеніи къ ча-
стной собственности непріятельскихъ подданныхъ во вре-
мя войны па морѣ (см. ниже); 3) Берлинскій конгрессъ 
1878 г., собиравшійся по окончаніи послѣдней русско-ту-
рецкой войны и опредѣлившій политическое устройство 
государствъ Балканскаго полуострова. Коиференціи же 
собираются, какь для обсужденія политическихъ вопро« 
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совъ, такъ и для соглашеііія по различпымъ частнымъ 
вопросам!., касающимся, напр., устройства почтовой и 
телеграфной части, 3'^становленія общей системы мѣръ и 
вѣсовъ (§§ 152 и 153) и проч.; но иногда и международ-
нцмъ собраніямъ подобнаго рода присвоивается названіс 
Конгрессовъ (почтовые конгрессы 1874 и J 878 г.). Замѣ-
чательнѣйшими конференціями послѣдняго времени были 
двѣ указанныя выше конференціи мира, собиравшіяся въ 
1899 и 1907 годахъ въ Гаагѣ для установленія правилъ 
о мирномъ рѣшеніи международпыхъ столкновеній и для 
опредѣленія законовъ и обычаевъ войны. 

Во всѣхъ европейскихъ конгрессахъ и конференціяхъ 
преобладающее значеніе принадлежитъ представителямъ 
велишхъ державъ, которыми со времеиъ Вѣнскаго конгрес-
са изъ числа европейскихъ государствъ признаются: Рос-
сія, Англія, Австрія, Германія и Франція; впослѣдствіи же 
великою державою была признана и Италія. 

Огь международныхъ договоровъ, заключаемыхъ по 
взаимному соглашенію нѣсколькихъ государствъ, отли-
чаются деклараціи т.-е. одностороннія объявленія отдѣль-
ныхъ государствъ о томъ образѣ дѣйствій, какого они 
имѣюгь въ виду держаться въ случаяхъ опредѣленнаго 
рода, возникающихъ въ международной жизни. Если одна 
и та же декларація объявляется отъ имени многихъ го-
сударствъ, то она получаетъ названіе коллективной', важ-
ііѣйшею коллективною деклараціею XIX столѣтія была 
Парижская декларація 16 апрѣля 1856 года; въ послѣднее 
же время были изданы три коллективныя деклараціи отъ 
имени державъ, приіиімавшихъ участіе въ первой между-
народной конференпіи мира въ Гаагѣ въ 1899 г.і-объ^^этихъ 
деклараціяхъ говорится ниже. ^ 

§ 1 8 0 . П О С Р Е Д Н И Ч Е С Т В О И Т Р Е Т Е Й С К І Й С У Д Ъ . — 

Какъ въ частныхъ отношеніяхъ междз' людьми, такъ и въ 
отпошеніяхъ между государствами, могутъ возникать спо-
ры и несогласия, которые для частныхъ лицъ разрѣшаются 
окончательно стоящею надъ ними общественною властью; 
споры же и несогласія, возникающіе между государствами, 
не могутъ быть окончательно разрѣшаемы, безъ ихъ па то 
согласія, какою-либо высшею властью, вслѣдствіе чего край-
нимъ средствомъ для такого разрѣшенія остается воору-
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женное столкновеніе, т.-е. война. Но къ такому крайнему 
средству государства прибѣгаютъ лишь въ исключитель-
ныхъ случаяхъ, когда возникшее несогласіе касается суще-
ственѣйшихъ ихъ ннтересовъ, угрожая ихъ цѣлости или 
независимости, или оскорбляя народныя чувства; въ про-
чихъ же случаяхъ госз'дарства стараются разрѣшать воз-
пнкающія между ними несогласія миркими средствами и, 
если не могутъ достигнуть соглашенія путемъ обыкновен-
ныхъ дипломатическихъ между собою сношеніи, то обра-
щаются нерѣдко къ посредничеству какой-нибудь третьей 
незаинтересованной въ спорѣ державы, которая и при-
нимаегь на себя веденіе переговоровъ съ цѣлью привести 
спорящія стороны къ соглашенію. 

Сверхъ того, для избѣжанія вооруженныхъ столк-
новеній, государства поручали иногда разрѣшеніе возии-
кавшихъ между ними несогласій международному третей-
скому суду, обязываясь подчиниться его рѣшепію; произ-
водство такого суда возлагалось или на спеціально орга-
низованныя для того комиссіи, составъ которыхъ опредѣ-
лялся каждый разъ по взаимному соглашенію спорящихъ 
сторонъ, или па представителя верховной власти какого-
либо незаинтересованнаго въ спорѣ государства; такъ бы-
ли случаи избранія третейскими судьями императоровъ 
русскаго, германскаго и другихъ европейскихъ монарховъ, 
президента французской республики, папы римскаго и др-

На первой мирной копференціи въ Гаагѣ 1899 г. воз-
никла мысль объ учреждепіи среди независимыхъ госу-
царствъ постоянного, вг.ѣмъ доступнаго, международного 
третейского суда, Съ этою цѣлью участвовавшіе въ кон-
ференціи державы условились учредить въ г. Гаагѣ посто-
янную палату третейскаго суда, въ составъ которой каж-
дое государство пазпачаетъ на шестилѣтній срокъ не бо-
лѣе четырехъ лицъ въ качествѣ членовъ, Обращеніе спо-
ряш.ихъ государствъ къ этому третейскому суду не при-
знается для нихъ обязателыіымъ, но участвовавшія въ 
конференціи державы условились: „въ случаѣ, если бы 
между двумя или нѣсі^олькими изъ нихъ грозило" вспых-
нуть острое столкновеніе, напомнить имъ, что постоянная 
палата третейскаго суда для нихъ открыта," Если дер-
жавіі, по взаимному между собою соглашенію, обращаются 
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ДЛЯ разрѣшенія возникшаго между ними спора къ помощи 
постояннаго третейскаго суда, то подписываютъ особый 
акть (третейскую запись) и тѣмъ самымъ обязываются 
добросовѣстно подчиниться третейскому рѣшенію. Всякое 
рѣшеніе постановляется по большинству голосовъ членовъ 
третейскаго суда и разрѣшаетъ возникшій между госу-
дарствами споръ окончательно и безапелляціонно. 

§ 1 8 1 . М Е Ж Д У Н А Р О Д Н И Я П Р А В И Л А , К А С А Ю Щ I Я-

с я ВОЙНЫ —При невозможности разрѣшить междуна-
родное несогласіе мирными средствами, возникаетъ война 
между государствами, при чемъ воюющія стороны пред-
принимаютъ,при помощи своихъ вооруженныхъ силъ, рядъ 
враждебныхъ дѣйствій другъ противъ друга. Въ прежнія 
времена, до появленія христіанства, войны велись съ без-
пощадною жестокостью, при чемъ сжигались цѣлые горо-
да, опустошались цѣлыя непріятельскія области, а жители 
ихъ или поголовно истреблялись или обращались въ раб-
ство, Только христіанство смягчило эти ужасы войны, и 
пъ настоящее время война между государствами, хотя п 
является иногда пеизбѣжною необходимостью и, по само-
му существу своему, продолжаетъ сохранять характеръ 
насильственный, но самые способы ея веденія подчиняются 
нѣкоторымъ опредѣленнымъ правиламъ, имѣюіцимъ цѣлью 
устранить проявленіе излишней жестокости, неоправдывае-
мой необходимостью. Основаніемъ такихъ правилъ слу-
жатъ постепенно устаиовившіеся международные обычаи, 
добровольно соблюдаемые при веденіи войнывсѣми совре 
менпыми христіанскими народами. НѣкЬторые же изъ этихъ 
оі^ычаевь нашли себѣ выраженіе и въ международнихъ 
соглашеніяхъ, заключеіпіыхъ по различнымъ частнымъ во-
просамъ, касающимся войны, между европейскими госу-
дарствами, добровольно обязавшимися соблюдать условлен-
ныя правила. Къ числу такихъ соглашеній относятся; 1) 
Парижская декларація 1056 г., 2) Женевская конвенція 
1864 г. и 3) Петербургская докларація 1868 г. Сверхъ того, 
въ 1874 году была собрана особая конференція въ Брюс-
селѣ нзъ представителей европейскихт. державъ, имЬвшая 
цѣлью составленіе междуиародиыхъ правилъ о всѣхъ во-
обще обычаяхтэ войны; но выработанный этою конферен-
ціею проектъ обще-европейской деклараціи не былъ ут-
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бер}Кденъ правительствами участвовавшихъ въ ней дер-
жавъ, вслѣдствіе наступившііхъ тогда замѣшательствъ на 
востокѣ и послѣд(1вавшей вскорѣ затѣмъ войны между 
Россіею и Турціею. Наконецъ, многія правила, касающіяся 
войны, соблюдавшіяся до сихъ поръ лишь въ силу между-
ііародиыхъ обычаевъ, нашли себѣ подтверждепіе въ кон-
вепціи, заключенной на первой конференціи мира въ Га-
агѣ въ 1899 г., которою было издано особое „Полрженіе о 
законахъ и обычаяхъ сухопутной войны." ратификованное 
всѣми участвовавшими на конференціи государствами. Это 
положеніе, въ связи сь состоявшимися прежде междуна-
родными соглашеніями, опредѣляетъ: 1) отношенія между 
воюющими сторонами, 2) отношенія воюющихъ къ мир-
пымъ жителямъ и 3) ^іедозволенныя средства войны. 

§ 182. О т н о ш Е Н і я М Е Ж Д У В О ю ю щ И м И.—Война 
между государствами ведется правильно устроенными во-
оруженными силами, существующими іі въ мирное вре-
мя или организуемыми лишь на время войны. Каждая 
войсковая часть, участвующая въ войнѣ, имѣетъ во гла-
вѣ отвѣтственпаго начальника, носить установленную 
форменную одежду, свидѣтельствующую о принадлежно-
сти къ ней, и подчиняется дѣйствующимъ въ государствѣ 
законамъ, чтб служитъ ручательствомъ въ исиолненіи 
всѣми входящими въ ея составъ лицами правилъ и обы-
чаевъ войны. Такія правильно организованныя части войскъ 
признаются во время войны законнимъ противникомъ. 
Смыслъ этого послѣдняго выражепія заключается въ томъ, 
что воюющія стороны должіпі разсматривать отдѣльныхъ 
лнцъ, принадлежащихъ къ непріятельскимъ войскамъ, 
не какъ преступннковъ, а какъ защитниковъ своего оте-
чества, дѣйствующихъ по уполномочію той государствен-
ной власти, подданными которой они состоять, а потому, 
въ случаѣ ихъ захвата, воюющія стороны не могутъ под-
вергать этихъ лицъ наказапіям7> за совершенныя ими при 
пошеніи оружія вравдебныя дѣѵіствія. Но прочіе непрі-
ятельскіе подданные, не входящіе въ составъ вооружеп-
ішхъ силъ государства, съ которымъ ведется война, не 
разсматриваются какъ законный прогивникъ, вслѣдствіе 
чего, съ одной стороны, вторгнувшіяся въ непріятельскую 
страну войска не могутъ совершать противъ нихъ ника-
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Кихъ насильственныхъ враждебныхъ дѣйствій, а, съ дру-
гой,—и сами они доллсны воздерживаться отъ подобныхъ 
дѣйствій противъ этихъ войскъ; совершеніе же насиль-
ственныхъ дѣйствій какъ войсками противъ мирныхъ жи-
телей неііріятельскйхъ областей, такъ^и этими послѣдни-
ми противъ вторгнувшихся въ страну войскъ, разсматри-
вается какъ преступленіе, подлежащее отвѣтствениостн 
по военно-уголовнымъ законамъ. 

Условія, при которыхъ участвующія во враждебныхъ 
дѣйствіяхъ лица получаютъ значеніе закоинаго против-
ника, были обсуждаемы на упомянутой выше Брюссель-
ской конференціи 1874 г. По составленному на этой кон-
ференціи проекту общеевропейской деклараціи, подтвер-
жденному на конференціи мира въ Гаагѣ, законнымъ про-
тивникомъ должііы быть признаваемы какъ постоянныя 
войска, такъ и временно организуемыя для веденія вой-
ны части (національная гвардія, ландштурмъ, ополченіе, 
отряды волонтеровъ и др.), если онѣ удовлетворяютъ слѣ-
дующимъ условіямъ: 1) имѣютъ во главѣ отвѣтственнаго 
начальника, 2) носятъ форменное, легко разпознаваемое, 
отличіе, 3) не скрываютъ носимаго оружія и 4) соблюда-
ютъ правила и обычаи войны. Сверхъ того, на основаніи 
тѣхъ же международныхъ соглашеній, законнымъ против-
никомъ должно быть признаваемо и населеніе незанятой 
еще непріятелемъ мѣстности, возстающее съ оружіемъ въ 
рукахъ для отраженія непріятельскаго нападеиія, хотя бы 
оно не успѣло организоваться въ правильные отряды, но 
подъ условіемъ собліоденія имъ правилъ и обычаевъ войны. 

§ 183, Лица, пользующіяся во время войны правомъ за-
коннаго противника, оъ случаѣ положенія ими оружія или 
захвата съ оружіемъ въ рукахъ, признаются военноплѣн-
і т м и . По международнымъ обычаямъ, нашедшимъ под-
твервденіе и на мирной конференціи въ Гаагѣ, военпо-
нлѣнные находятся во власти непріятельскаго правитель-
ства, а не отдѣлышхъ лидъ или отрядовъ, взявшихъ ихъ 
въ плѣнъ, и во все время пахожденія въ плѣну содержат-
ся па счетъ захватнвшаго ихъ государства, на одинако-
выхъ осиованіяхъ съ собственными его войсками. Воен-
ноплѣнные пользуются личною неприкосновенностью; не-
прикосиовеіиіымъ нризиается и все лхъ частное имуще-
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ство за нсключеніемъ оружія и лошадей. Военноплѣнные 
могутъ быть употребляемы лишь на такія работы, кото-
рия не имѣютъ отношенія къ происходящей войнѣ, при-
чемъ заработанныя ими деньги обраш;аются на улучше-
ніе ихъ содержанія или выдаются имъ по освобождепіи 
изъ плѣна. Съ военноплѣнными слѣдуетъ обращаться 
человѣколюбиво, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, они сами обязыва-
ются во все время нахожденія въ плѣну воздерживаться 
отъ всякихъ враждебныхъ дѣйствій противъ захвативша-
го ихъ государства и, въ случаѣ нарушенія ими этой обя-
занности, подлежать строгой отвѣтственности; такъ, наши 
военно-уголовные законы преднисываютъ подвергать во-
енноплѣнныхъ, дозволившихъ себѣ какіе либо поступки 
съ намѣреніемъ способствовать или благопріятствовать 
непріятелю, смертной казни. По заключеніи мира, всѣ 
военноплѣнные подлежать освобожденію изъ плѣна, съ 
разрѣшеніемъ возвратиться на родину; сверхъ того, воен-
ноплѣнные могутъ быть освобождаемы изъ плѣна и до 
заключенія мира ,на честное слово," и въ такомъ случаѣ они 
обязываются, съ ручательствомъ личною своею честью, 
добросовѣстно исполнить принятыя ими на себя обяза-
тельства, какъ въ отношеніи собственнаго правительства, 
такъ и правительства, взявшаго ихъ въ плѣнъ; въ этомъ 
случаѣ ихъ собственное правительство обязывается ни 
требовать, ни принимать отъ нихъ никакой службы, про-
тивной flaHHOM}»^ ими слову; каждый военноплѣнный, отпу-
щенный на честное слово и затѣмъ вновь взятый во вре-
мя военныхъ дѣйствій съ оружіемъ въ рукахъ противъ 
того правительства, передъ которымъ онъ обязался честью, 
теряетъ права, предоставленныя военноплѣннымъ, и мо-
жетъ быть преданъ суду. 

§ 184. Особенно тяжелымъ представляется положе-
ніе во время войны раненыхъ и больныхъ воиновъ. Въ 
прежнее время положеніе раненыхъ и больныхъ зависѣло 
исключительно отъ великодушія противника, но вп-ослѣд-
ствіи, съ цѣлью возможнаго облегченія ихъ тяжелой уча-
сти, положеніе ихъ сдѣлалось предметомъ международ-
ныхъ договоровъ между государствами. Такъ, въ .1864 го-
ду была заключена упомянутая выше Женевская коіівен-
ція, установившая начало неприкосновенности для непрі-
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ятеля раненихъ и больныхъ воиновъ. Наши военішя уза-
конеііія предііисываютъ военішмъ началыіикамъ наблю-
дать за выполненіемъ правилъ Женевской конвепціи и 
принимать мѣры къ тому, чтобы она была разъясняема 
подвѣдомственнымъ имъ войскамъ. 

Содержаніе Женевской конвенціи заключается въ 
слѣдующемъ. Походные лазареты и военные госпитали, 
если они не охраняются военными отрядами, почитаются 
неприкосновенными (нейтральными) и пользуются покро-
вительствомъ воюющихъ сторонъ во все время, пока въ 
нихъ находятся больные или раненые; право неприкос-
новенности распространяется и на личный составъ лаза-
ретовъ и госпиталей, а также состоящихъ при нихъ свя-
щеннослужителей; всѣмъ принадлежащимъ кь этому сос-
таву дозволяется, и по занятіи мѣста непріятелемъ, про-
^^олжать исполненіе своихъ обязанностей въ лазаретахъ 
и госпиталяхъ, или же удалиться для присоединенія къ 
своимъ войскамъ. Раненые и больные военные чины при-
нимаются во всѣ лечебныя заведенія воюющихъ сторонъ 
и пользуются тамъ безъ различія національностей. Тѣ ра-
неные и больные, которые, по выздоровленіи, будутъ 
признаіпі неспособными къ продолженію военной службы, 
отправляются обратно въ свое отечество, а прочіе могутъ 
быть отправляемы туда же, съ обязательствомъ не при-
нимать участія въ военныхъ дѣйствіяхъ во все продол-
женіе войны. Для означенія мѣстъ, гдѣ находятся пере-
вязочные пункты, лазареты и госпитали, употребляется 
одинаковый для всѣхъ государствъ бѣлый флагъ съ изо-
браженіемъ на немъ краснаго креста; только для Турціи, 
по особому съ нею соглашенію, допущено замѣняті» крестъ 
изображеніемъ краснаго полумѣсяца. Такой флагъ дол-
женъ быть помѣщаемъ всегда рядомъ съ флагомъ наці-
ональпымъ для предохраненія отъ выстрѣлоиъ и враж-
дебныхъ дѣйствій тѣхъ мѣстъ, гдѣ находятся раненые п 
больные. Лица, принадлежащія къ составу лазаретовъ и 
госпиталей, должны имѣть, съ тою же цѣлью, особую по-
вязку на рукавѣ съ подобнымъ же изображеніемъ. 

Женевская конвенция, устаЕіовившая неприкосновен-
ность раненыз^ъ и больныхъ воиновъ, нмѣла 'Въ виду 
только сухопутную войну. Но конвеіщія, подписанная 



— 157 —. 

на мирной конференціи въ Гаагѣ въ 1899 году, распро-
страітла начала Женевской конвенціи и на морскую 
войну, устаиовивъ неприкосновенность военно-госпиталь-
нихъ судовъ, т.-е. такихъ, который построены пли приспо-
соблены со спеціальною и единственною цѣлью оказанія 
помощи во время войны раненымъ, больнымъ и погибаю-
щимъ на морѣ. Такія суда не подвергаются военнымъ 
діійствіямъ и не подлежатъ захвату во все продолженіе 
войны Для отличія отъ прочихъ судовъ, военно-госпиталь-
ныя суда должны имѣть наружную бѣлую окраску сь зе-
леной продольной полосой и сверхъ того должны подни-
мать, для своего опознанія, одновременно съ національ-
нымъ флагомъ, бѣлый флагъ съ -краснымъ крестомъ, уста-
новленный Женевскою конвенціею. 

§ 185. О т н о ш Е н і я в о ю ю щ и х з ь К Ъ М И Р Н Ы М Ъ 
ж и т Е л я м ъ — О т н о ш е н і я воюющихъ сторонъ КЪ мирнымъ 
житслямъ непріятельскчхъ областей должны имѣть такой-
же характеръ, какъ и отношенія ихъ къ собственнымъ 
подданнымъ. Общее начало, опредѣляющее эти отноше-
нія, заключается въ томъ, что какъ личныя, такъ и иму-
щественныя права мирныхъ жителей признаются непри-
косновенными для непріятеля. Но чтобы пользоваться не-
прін{основенносТью, жители не должны и сами совершать 
никакихъ враждебпыхъ дѣйствіп противъ непріятельскихъ 
войскъ; за нападеніе же на войска, равно какъ за нстреб-
леніе снарядовъ и другнхъ предиетовъ, служащихъ сред-
ствами войны, они, какъ не пользующіеся правомъ за-
коннаго противника, въ случаѣ задержанія, подвергаются 
отвѣтственности по военно-уголовнымъ законамъ и не 
разсматриваются какъ военноплѣнные. Дѣиствующія у 
насъ постановленія предписываюгъ при вступленіи на-
шихъ войскъ въ предѣлы непріятельскихъ областей, объ-
являть во всеобщее извѣстіе: I) что религіозная и граж-
данская свобода, жизнь, честь и имущество мирныхъ жи-
телей будутъ обезнечены и охранены во всей ихъ непри-
косновенпости, если мѣстное населеніе будетъ воздержи-
ваться отъ всякихъ враждебныхъ отнощеній, попытокъ 
или дѣйствій противъ войскъ, 2) что судъ по дѣламъ 
гражданскимъ и тѣмъ изъ уголовныхъ, которыя не затро-
гиваютъ интересовъ войскъ и не нмѣютъ политическаго 
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характера, будетъ отправлятся на прежнихъ основаніяхъ 
и по мѣстнимъ законамъ и 3) что земледѣліе, торговля, 
народная промышленность и вообще всякаго рода мир-
иыя занятія населенія, безвредныя для ннтересовъ арміи, 
не будутъ подвергаться стѣсненіямъ. 

Изъ общего правила о неприкосновенности частной 
собственности мирныхъ жителей допускаются тѣ исклю-
ченія, которыя вызываются военною необходимостью; такъ, 
при военныхъ дѣйствіяхъ почти всегда представляется 
неизбѣжнымъ разрутеніе и поврежденіе принадлежащихъ 
имъ строеній, посѣвовъ, луговъ и проч. Сверхъ того, жи-
тели могутъ быть подвергаемы реквизиціямъ и контри-
буціямъ. Реквизш{іею называется принудительный сборъ 
съ жителей припасовъ, необходимыхъ для довольствія 
войскъ, съ уплатою имъ, по возможности, соотвѣтствен-
паго вознагражденія или выдачею квитанцій, по которымъ 
вознагражденіе получается ими впослѣдствіи. Подъ кон-
трибукіями же разумѣются денежные сборы, нзимаемые 
съ жителей непріятельскихъ областей взамѣнъ тѣхъ нало-
говъ, которые уплачивались ими своему правительству, 
а таіоке особые дополнительные сборы, которыми они 
иногда облагаются, въ видѣ наказанія за враждебныя дѣй-
ствія противъ войскъ. 

§ 186. Отношеніе воюющихъ сторонъ къ частной 
собственности пепріятельскихъ подданныхъ, находящейся 
на торговыхъ судахъ, плавающихъ по открытимъ моряиъ, 
существенно отличается отъ отношенія къ частной соб-
ственности, находящейся на сушѣ. До сихъ поръ частное 
имущество на морѣ, по международнымъ обычаямъ и до-
говорамъ, не признается неприкосновеинымъ для непрі-
ятеля и, въ случаѣ его захвата, обращается, въ качествѣ 
приза, въ собств'енность захватившаго государства. Въ 
прежнее время воюющія стороны, въ видахъ подорванія 
морской торговли противника, уполно!»(очивали иногда 
частиихъ лицъ, по добровольному съ пііми соглашенію, 
снаряжать особыя суда для захвата на морѣ торговыхъ 
судовъ, принадлежащихъ подданнымъ непріятельскаго го-
сударства; лица, получавгиія такое полномочие, называ-
лись каперамщ а самый захватъ ими торговыхъ судовъ 
противника каперствомъ. Но въ силу указанной выше Па-
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рижской деклараціи 1856 года, большинство государств-ь 
условились не допускать болѣе каперства, которое вслѣд-
ствіе этого теперь почти болѣе и не примѣняется. Однако, 
Парижская декларація не установила еще начала полной 
неприкосновенности частной собственности, находящейся 
на морѣ: во время войны торговыя суда противника мо-
гутъ быть захватываемы и теперь, но только не особо упол-
номачиваемыми для того каперами, а лишь военными су-
дами воюющихъ государствъ; въ отличіе отъ каперства, 
такой захватъ называется крейсерствомъ, а военныя суда, 
для того назначаемыя, крейсерами. По международнымъ 
обычаямъ, каждое захваченное такимъ образомъ въ от-
крытомъ морѣ торговое судно должно быть доставлено 
въ морской портъ своего государства, гдѣ учреждается 
особый призовой судъ, который и рѣшаетъ, согласно ли 
съ международнымъ правомъ былъ произведенъ захватъ 
и какъ слѣдуетъ поступить съ захваченнымъ судномъ и 
находящимся на немъ грузомъ, т.-е. слѣдуетъ ли разсмат-
ривать его какъ призъ, подлежащій обращенію въ соб-
ственность той воюющей стороны, которою было захва-
чено судно (*). 

§ 1 8 7 . Н Е Д О З В О Л Е Н Н Ы Я С Р Е Д С Т В А войны.—Хо-
тя при веденіи войны неизбѣжно употребленіе средствъ, 
причиняющихъ смерть и тѣлесныя поврежденія участву-
ющимъ въ военныхъ дѣйствіях-ь людямъ, тѣмъ не менѣе 
международные обычаи и заключенный между государ-
ствами соглашенія, не допускаютъ употребленія нѣкото-
рыхъ изъ этихь средствъ. Первымъ по времени междуна-

(*) На второй мирной конференцін въ ГаагЬ, собиравшейся въ 
ігастоящемъ году, возникло предположеніе объ учрежденіи особаго, 
до сихъ поръ не существовавшаго, международного призового апел' 
лчі^іоннаго суда, сь предоставленіемъ какъ государствамъ, заинте-
ресованнымъ въ рѣшеніяхъ отдѣльныхъ призовыхъ судовъ, такъ іі 
частнымь лицамъ, приносить жалобы на эти рѣшенія въ апелля-
ціоіший судъ. Въ настоящее время призовые суды учреждаются 
всегда тѣми государствами, которыми было захвачено судно, и та-
кимъ образомъ эти государства являются судьями въ собствепномъ 
дѣлѣ, вслѣдствіе чего призовые суды не ыогутъ представлять руча-
тельства въ полномъ безпристрастіи своихъ рѣшеній Съ учрежде-
ніемъ же международнаго апелляціоннаго суда, представится возмож-
ность переносить рѣшенія призовыхъ судовъ на раасмотрѣніе суда, 
представляющаго болЬе гарантій беапристрастія. 
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роднымъ соглашепіемъ этого рода была Петербургская дс-
кларація 1868 года, запретившая употребленіе разрывішхъ 
пуль вѣсомъ жнѣе 400 граммовь (*). Въ дополненіе къ 
Петербургс[<ой деклараціи, тремя деклараціями, подпи-
санными на мирной конференціи въ Гаагѣ, державы обя-
заллсь: 1) не употреблять снаряды, имѣющіе единствеи-
иымъ назначеніемъ распространять удушающіе или вре-
доносные газы, 2) воспретить на пятилѣтиій срокъ мета-
Hie снарядовъ и взрывчатыхъ веществъ съ воздушішхъ 
шаровъ или при помощи иныхъ подобныхъ новыхъ спо-
собовъ, и 3) не употреблять пуль легко разворачивающих-
ся или сплющивающихся въ человѣческомъ тѣлѣ, къ ко-
торымъ относятся оболочечныя пули, коихъ твердая обо-
лочка не покрываетъ всего сердечника или имѣетъ над-
рѣзы. 

Сверхъ того, на мирной копференціи въ Гаагѣ по-
становлено, что воюющіе вообще не пользуются неогра-
ниченнымъ правомъ въ выборѣ федствъ нанесенія вреда 
нспріятелю. Кромѣ ограниченій, установленныхъ указан-
ными международными соглашеніями, эта конференція 
воспретила также, согласно съ соблюдавшимися и преж-
де обычаями: 1) употреблять ядъ или отравленное оружіе; 
2) предательски убивать или ранить лицъ, принадлежа-
щихъ къ населенію или войскамъ непріятеля; 3) убивать 
или ранить пепріятеля, который, положивъ оружіе, или 
не имѣя болѣе средствъ защищаться, безусловно сдался; 
4) объявлять, что никому не будетъ дано пощады; 5) упот-
реблять оружіе, снаряды или вещества, способные при-
чинять излишнія страданія; 6) незаконно пользоваться 
парламентерскимъ или націоналышмъ флагомъ, военными 
знаками и форменной одеждой ненріятеля, равно какъ и 
отличительными знаками, установленными Женевскою 
конвенціею; 7) разрушать или захватывать пепріятельскую 
собственность, кромѣ случаевъ, когда подобное разруше-
ніе или захватъ настоятельно вызывается воепною необ-
ходимостью; 8) атаковать или бомбардировать незащищен-
ные города, селенія, жилища или строенія; 9) отдавать иа 

Такія пули употреблялись прежде для взрива непрііітель-
снихъ ааряднихь ящиковъ ц попадая въ людей, могли причинять 
^иъ ыапрасния страдаиія. 
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разграбленіе городъ или мѣсто, даже взятые приступомъ. 
При осадахъ и бомбарднровкахъ должны быть приняты 
всѣ необходимыя мѣры къ тому, чтобы щадить, насколько 
возможно, храмы, зданія, служащія цѣлямъ науки, искусствъ 
и благотворительности, госпиталя и мѣста, гдѣ собраны 
больтше и раненые, подъ условіемъ, чтобы такія зданія и 
мѣста не служили одновременно военнымъ цѣлямъ. Осаж-
даемые обязаны обозначать эти зданія и мѣста особыми 
видимыми знаками, о которыхъ осаждающіе должны быть 
заранѣе поставлены въ извѣстность. 

§188. П р Е К Р а щ Е Н і Е войны.—Война прекраща-
ется заключеніемъ мира, условія котораго опредѣляются 
каждый разъ особымъ мирнымъ трактатомъ. Но такъ какъ 
окончательное установленіе условій мира нерѣдко требуетъ 
продолжительнаго времени, то, въ видахъ скорѣйшаго окоп; 
чанія военныхъ дѣйствій, воюющія государства заключаютъ 
иногда предварительные или прелиминарные трактаты, ко-
торые впослѣдствіи могутъ быть измѣняемы.. При заклю-
ченіи окончательныхъ мирныхъ трактатовъ принимаютъ 
иногда участіе и посторопнія, неучаствовавшія въ войнѣ, 
государства, заинтересованныя въ условіяхъ трактата. 
Такъ заключенный между Россіею и Турціею въ 1878 году, 
послѣ бывшей между ними войны, прелиминарный мирный 
трактатъ въ Санъ-Стефано былъ -затѣмъ видоизмѣненъ на 
Берлинскомъ конгрессѣ, въ которомъ участвовали пред-
ставители всѣхъ великихъ европейскихъ державъ, Всякій 
мирный трактатъ подлежитъ, по общему правилу, рати-
фикаціи верховной власти тѣхъ государствъ, между кото-
рыми онъ заключенъ (§ 178). Заключеніе мирнаго тракта-
та имѣетъ послѣдствіемъ полное возстановленіе мирныхъ 
отношепій между государствами. 

W 



Приложеніе къ курсу законовадіонія 
для кадетскихъ корпусовъ 1907 г. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь П О С О Б І Й , 

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Х Ъ ДЛЯ П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е Й . 

Библія (книги Св. писанія ветхаго и новаго завѣта) 
па русскомъ языкѣ. 

Сводъ законовъ Россійской Имперіи съ соотвѣтствую-
щими продолженіями. 

Инструкція по воспитательной части для кадётскихъ 
корпусовъ (III. Основпыя правила нравственнаго воспи-
танія). 

Лалаевъ. Основы законовѣдѣиія, какъ предметь об-
щаго образованія (изъ журнала „Педагогическій Сбор-
пикъ", май, 1889). 

Ярошъ. Совремепныя задачи нравственнаго воспита-
нія. 

Янышевъ. Православно-христіанское ученіе о нрав-
ственпости. 

Тихомировъ. Курсъ основного богословія. 
СолярскШ. Нравственное православное богословіе. 
Каменскій, Православно-христіанское нравственное 

богословіе. 
Филаретъ, митрополитъ Московскій. Слова н рѣчн. 
Филаретъ, митрополитъ Московскій. Государствен-

ное учепіе. 
Иоанцовъ-Платоновъ. Слова и рѣчи за двадцать лѣтъ 

священства, ^ 
Кавелинъ. Задачи этики, Учсніе о нравственности 

при совремепнихъ условіяхъ знанія. 
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Веберъ. Исторія европейской фшіософін. Перев. Коз-
лова. 

Чичеринъ. Наука и религія. 
Чичеринъ. Собственность и государство 
Графъ СперанскШ. Руководство къ познаііію законовъ. 
Неволинъ. Полное собраніе сочиненій, Т. I и II. (Эн-

циклопедія законовѣдѣнія). 
Моль. Энцнклопедія государственнихъ наукъ. Пере-

водъ Попова. 
Ренненкампфъ. Очерки юридической энциклопедіи. 
Коркуновъ. Лекціи по общей теоріи права. 
Меркель. Юридическая энциклопедія. Перев. Грибов-

скаго. 
Хвостовъ. Общая теорія права, 
Регельсбергеръ. Общее ученіе о правѣ. Перев. База-

нова. 
Коркуновъ. Русское государственное право. 
Коркуновъ. Сравнительный очеркъ государственнаго 

права иностранныхъ державъ. 
Градовскій. Начала русскаго государственнаго права. 
ГрадовскШ. Государственное право европейскп.хъ дер-

жавъ. 
Романовичъ-Славатинскій, Система русскаго государ-

ственнаго права. 
Свѣшниковъ. Русское государственное право. 
Алексѣевъ. Русское государственное право. 
Горчаковъ. Церковное право. 
Бунге. Полицейское право. 
Дерюжинскій. Полицейское право. 
Ходскій. Политическая экономія въ связисъ финансами. 
Ходскій. OcHOBU государственна!о хозяйства. 
Желѣзновъ. Очерки политической экономіи. 
Георгіевскій. Политическая экономія, 
Чупровъ. Политическая экономія: 
Васильчиковъ, кн. О самоправленіи. Сравнительный 

обзоръ русскихъ и иностранныхъ земскихъ и обществеи-
пыхъ учреждепп"!. 

Мейеръ. Русское гражданское право. 
Побѣдоносцевъ. Курсъ гражданскаго права. 
Аиненковъ. Система русскаго гравданскаго права. 
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Шершеневич-Ьи Учебннкъ русскаго граладапскаго" пра-

Гуляевъ. Русское гражданское право, 
КистяковскІй. Элементарный учебникъ общаго уго-

ловнаго права. 
Бернеръ. Учебникъ уголовпаго права. Перев, Иеклю-

^(ова. 
Сергѣевскій. Русское уголовное право. 
Таганцевъ. Лекціи по русскому уголовному праву. 
Случевскій. Учебникъ русскаго уголовнаго процесса. 
Фойницкій. Курсъ уголовнаго судопроизводства. 
Гольмстенъ, Учебникъ русскаго гражданскаго судо-

производства. . ' ' 
Энгельманъ. Учебникъ гражданскаго судопроизвод-

ства. 
Мартенсъ. Современное международное право циви-

лизованныхъ пародовъ. 
Стояновъ. Очерки исторіи и догматики международ-

ного права. 
Листъ. Международное право. Переводъ Мебель. 

•̂ jrvx/» 





СКЛАДЪ НАСТОЯЩАГО И З Д А Н Ш 

У составителя: Вильна, Бобруйская улица, домъ Jfg 7 - а . 
Ц - Ь н а I р у б . 5 0 н о п . 

съ пересылкою. 

Рукоподсгва по оакоіювѣдѣпію, '•оставлеиныя засл\'-
женным7> профессором'ь А. Муіпниковымь: 

Русскіе государственные и гражданскіе законы и свѣ-
дѣнія изъ международнаго права. Второе исправленное н.̂ -
дапіс. Спб. 1898. Цѣна 2 руи. І'екомепдовано Учеиымь 
• Ко.мнтетомъ .ѴГппистерства Народнаго Просвѣщенія ;ui>( 
учепичсскпхъ бпбліотскъ (.•редіпіхь учебныхъ .^аведемій 
старпіаго возраста. 

Общія начала законовѣдѣнія. Спб, 18Q4. Цѣна 50 коп. 
<.)добрсно тѣмь же коми'1-етом'ь для тѣхі. же библіо'"ек'ь 

»'вѣдѣнія изъ государственнаго, гражданскаго и уго-
ловнаго нрава. Вильна. 1906. Ці.на 30 коп 

Pycchic военно-уголовные законы въ связи съ закона 
ми обще-уголовными. I ршье исправленное издапіе. Спб. 
1902. Цѣиа 2 руб. 

Особенная часть русских ь Ьѵѵнно-уголовныхъзаконовъ. 
Копспсісті.. курса для воеыііо-іорпдпческоГі пкадеміп. С.'пб. 
1890. Цѣпа 1 руб. 80 коп. 

Эти изданія продаются въ книжномъ магазинѣ Глав-
наго Штаба, С. Петербургъ, Невскій fip. д. № 4. 


