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Древний Рим в юридической литературе характеризуют как вели�
чайшее государство античности. С одной стороны, империю, практиче�
ски постоянно ведущую войны за расширение своих территорий, трудно
охарактеризовать как пример «нейтрального» государства, а цивилиза�
цию, базирующуюся на рабовладении, — как мирную.

Авторы статьи являются сторонниками теории понимания государ�
ства как нейтрального института, оказывающего определенный спектр
услуг. Возможен ли анализ Рима в данном контексте? Принимая во вни�
мание достаточно условный характер выделения «нейтральных», «гу�
манных» и тому подобных государств, а также специфику анализируе�
мого исторического этапа, на котором практически любое общество
в той или иной мере проявляло агрессию, осуществим попытку выявить
соответствующие признаки. Будем учитывать и то обстоятельство, что
во многом на началах древнеримской государственности базируется
римское право, культура и традиции многих современных стран, в том
числе и такого уникального, как Ватикан.

Для аргументации этого суждения первоначально обратимся к юри�
дической литературе, где имеет место утверждение о том, что концепция
прав человека возникла на основе синтеза римской юридической науки
и христианского гуманизма и на соединении этих двух культур и зиж�
дется современная европейская цивилизация1. У древнеримских юри�
стов можно обнаружить идеи о том, что существует некий необходимый
минимум свободы человека, который не должен нарушаться государ�
ством, а также представление о необходимости равенства всех граждан
государства перед законом и судом2.

«Распад римской цивилизации, — пишет А.С. Еременко, — ознамено�
вал разложение ее многокомпонентной социальной среды, некогда объе�
динявшей под своими знаменами бесценный национальный опыт и зна�

1 См., например: Казанцев Д. Права человека: история развития // ЭЖ�Юрист. 2011. № 32. С. 8.
2 См. там же.



ния в области культуры человеческого
общества, уходящие своими корнями
в непроглядную древность — vetustas.
Накопленное человечеством в эпоху
Древнего Рима богатство стало щедрым
наследием для будущих исторических
периодов, дав благотворную духовную
и материальную пищу для последую�
щих поколений исследователей граж�
данского права»3. Пьер Грималь пола�
гал, что «римская конституция никогда
не была результатом интеллектуальной
деятельности одного человека или
группы; она постоянно формировалась,
подобно живому организму, который
постепенно приспосабливался к меняю�
щимся условиям своей среды обитания,
и таким образом ему удавалось вы�
жить»4.

Как уже отмечалось, Древний Рим
вряд ли можно охарактеризовать как
«мирное и гуманное» государство; его
право даже внутри высокоразвитой рим�
ской цивилизации сохраняло «перво�
бытные взгляды человечества в репрес�
сивной области», а взгляды римского об�
щества на наказание создали одну
из «темных сторон римского уголовного
права»5.

Однако в цело, «римское общество
формировалось как солидарное. Оно
было основано на приоритете мораль�
ных факторов над материальными
условиями бытия, развитом чувстве

долга и сплоченности его граждан перед
угрозой внешней опасности»6. К приме�
ру, имперский период Рима так характе�
ризуется Гаем Светонием Транквиллом
в книге «Двенадцать цезарей»: «Ника�
кому народу он — (Рим. — А.К., С.П.)
не объявлял войны без причин закон�
ных и важных. Он… был далек от стрем�
ления распространять свою власть или
умножать воинскую славу...»7

Многие авторы убеждены, что осно�
вы западной цивилизации были зало�
жены в Древнем Риме. Римское госу�
дарство образовалось в результате
борьбы за право на землю  сельскохо�
зяйственного назначения8. В ходе этой
борьбы сформировались основные
принципы и институты западного об�
щества: право собственности на землю,
закрепленное в VI в. до н.э. римским
кадастром «Табулес цензуалес» импе�
ратора Сервия Туллия9; юридическое
равноправие жителей Древнего Рима,
установленное Законами XII таблиц
в 450 г. до н.э.10; создание представи�
тельного органа государственной вла�
сти — Сената; создание единой системы
судов и судопроизводства и т.п.11

После падения Западной Римской
империи в 476 г. н.э. на ее территории бы�
ли образованы новые государства — стра�
ны современной Западной Европы, кото�
рые взяли за основу принципы римской
цивилизации: право частной собственно�
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3 Еременко А.С. Общие юридические предпосылки категоризации понятия «гражданский закон»
// История государства и права. 2011. № 5. С. 8–12.

4 Грималь П. Цивилизация Древнего Рима / Пер. с фр. Екатеринбург; М., 2008. С. 135.
5 См.: Рулан Н. Юридическая антропология. М., 2000. С. 171; Pike L.O. A History of Crime in Eng�

land. Vol. 1. L., 1873. P. 12–14. Цит. по: Хатунов С.Ю. Обоснование и цели наказания в средневековой
Англии // Российский юридический журнал. 2010. № 3. С. 174–180.

6 Кушнирук С.В. Рим. Византия. Русь. Клинцы, 2008. С. 2–3.
7 Цит. по: Всемирная история: Римский период / А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. М.,

2001. С. 13.
8 См.: Габитов М.Р. Закономерности становления западной государственности как основа коорди�

нации общетеоретического юридического курса // Российский юридический журнал. 2010. № 3.
С. 188–193.

9 См.: Коротеева Л.И. Земельно�кадастровые работы. Ростов�на�Дону, 2006. С. 8.
10 См. подробнее: Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. К.И. Батыра.

Т. 1. М., 2004. С. 78–89.
11 См.: Габитов М.Р. Указ. изд. С. 192–193.



сти на землю, единую систему судов и су�
допроизводства, наличие представитель�
ного органа власти. В частности, «рим�
ская» последовательность событий,
как отмечает М.Р. Габитов, повторилась
в Англии12. Нормандский герцог Виль�
гельм Завоеватель в 1066 г. покорил Ан�
глию и в годы своего английского пра�
вления (1066–1087) юридически закре�
пил право собственности на землю
за своей знатью и провел перепись зе�
мельных владений королевства для
определения юридического положения
владельца, размера землевладения и до�
ходов каждого землевладельца для точ�
ного налогообложения13.

Во многом этому способствовало то
обстоятельство, что римское право, в от�
личие от правовых систем других наро�
дов Древнего мира, обладало уникаль�
ным свойством формальности14. Гегель
в «Философии истории» писал, что об�
щим принципом Рима является субъек�
тивный внутренний мир15. «Римский
дух, — по мнению мыслителя, обладает
рассудочностью, что и привело к разви�
тию права именно в рамках этой циви�
лизации. Римская религия была фор�
мальна. Сам римский народ можно упо�
добить фасцам ликторов, т.е. внешней
связке ничем между собой не связан�
ных, «самостоятельных» прутьев. Имен�
но в такой культурной среде могли по�
явиться абстрактные юридические по�
нятия и ощущение права как системы.
Речь идет пока только об ощущении, так
как осмысление этой системы произой�
дет гораздо позже. Римское право было,
конечно, казуистичным, но в рассужде�

ниях римских юристов имплицитно со�
держалась система, которую эксплици�
ровали западноевропейские ученые
в Средние века и в Новое время»16.

Римский опыт, безусловно, важен
для любого, в том числе современного
российского, общества. «Интерес пред�
ставляет попытка воссоздать это уни�
кальное историческое явление в том ви�
де, в каком оно существовало, полностью
абстрагируясь от всех современных про�
блем. Изучение столь захватывающего
и неповторимого исторического процес�
са вполне оправданно. Такой интерес
становится куда глубже, если учесть, что
мы сами являемся волей�неволей на�
следниками Рима. Тысячью невидимых
нитей римская цивилизация навечно
вплелась и в нашу жизнь»17.

Как известно, в 330 г. Константин I
перенес столицу Империи в Византий
(Константинополь); поэтапно в IV в.
произошло разделение Рима с форми�
рованием Западной и Восточной (Ви�
зантийской) империй18. «При этом даль�
нейший путь античной цивилизации
в эллинистическое и римское времяи�
мел выразительные тенденции к огосу�
дарствлению общества…. Связано это
было прежде всего с созданием обшир�
ных военно�бюрократических держав
(пиком чего явилось появление Рим�
ской империи), в пределах которых чи�
новничество и армия стали господству�
ющими силами, фактически в лице
своих императоров установившими
диктатуру над прочими слоями населе�
ния. Логическим следствием такого ра�
звития стало образование Византии, об�
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щественный строй которой, несмотря на
отдельные античные пережитки, куда
более походил на современные ей Саса�
нидский Иран или Арабский халифат,
нежели на Древнюю Грецию»19.

Византийское государство в совре�
менной юридической литературе неред�
ко подвергается критике. Как пишет,
к примеру, О.С. Звонарева, основными
предпосылками для формирования
российского политико�правового типа,
его исключительно этатистской и па�
терналистской направленности стали
наследие византийской цивилизации
(восточное христианство и идеал само�
державия), а также мобилизационный
характер общества, сложившийся в
условиях наличия постоянной внешней
угрозы20. Аналогичную позицию занима�
ет С.С. Цуканов, утверждая: основными
предпосылками для формирования па�
терналистской направленности Россий�
ского государства стали наследие визан�
тийской цивилизации (восточное хри�
стианство и идеал самодержавия)21.

Некоторые современные западные
и отечественные исследователи, рас�
сматривая «отказ от рационализма»
и «сакрализацию общества» в качестве
главных особенностей византийской
цивилизации, отличающих ее от Запа�
да, указывают на то, что именно в XIV в.
происходили так называемые исихаст�
ские споры (1336–1355 гг.) и расцвета�
ло творчество крупнейших византий�
ских теоретиков мистицизма, тогда как

на Западе, наоборот, интенсивно разви�
валось предпринимательство22. Однако
авторам статьи представляется не менее
справедливым мнение о том, что Визан�
тия являлась тем культурно�историче�
ским типом, который «вслед за Древ�
ним Израилем характеризуется столь
же значительным, если не большим ра�
звитием религиозности. Догмы церкви
имели в Византийской империи силу
закона. Отсюда проистекала значи�
мость для государства и общества в це�
лом церковно�государственных отно�
шений. Осознание этой значимости
и проявилось в полной мере в возни�
кновении такой концепции, как «сим�
фония властей». и здесь Византия, безу�
словно, сказала новое слово в истории
человечества, так как эта сфера была
наиболее близка по духу византийской
культуре, культуре христианской»23.
Так, особая связь между церковью и го�
сударством в Византии в правовой сфе�
ре проявилась в организации и деятель�
ности института Вселенских судей.
Этот институт, по мнению О.А. Новико�
ва, свидетельствует «о творческой силе
византийской цивилизации даже нака�
нуне ее гибели и может способствовать
ее изучению и лучшему пониманию»24.
В состав суда вошли три светских юри�
ста и одно духовное лицо, которые под
клятвами «обязались творить правед�
ный суд»25. 

Наказания, осуществляемые по при�
говору суда, назначались в соответствии
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со сводом церковных предписаний «Но�
моканоном» и «Василиками» — закона�
ми императора Василия I Македонянина
(867–886 гг.). Компетенция Вселенских
судов была весьма значительной. в осо�
бенности это относится к судьям, назна�
ченным в провинции. Другие чиновники
должны были осуществлять содействие
судьям в их деятельности26.

Историческое наследие Византии
многими авторами рассматривается
в контексте ее значения для Российской
Федерации. «При определении альтер�
нативы негативным последствиям про�
цесса глобализации, — пишет О.А. Нови�
ков, — нужно исходить из своего куль�
турного опыта, а если есть возможность,
то и из опыта близких культур. Таковой,
без сомнения, по отношению к России
видится византийская цивилизация…
Россия восприняла от нее православие,
и факты говорят о том, что христианиза�
ция Руси происходила мирно, не в при�
мер, скажем, крещению Прибалтики,
и это свидетельствует о том, что столь
легкое принятие элементов другой куль�
туры было уже подготовлено в сознании
Руси. Византия передала славянским
племенам также и письменность, язык,
государственное устройство. Причем не
навязывая, а, наоборот, подчас не имея
желания или иногда возможности де�
литься своими достижениями. Относясь
к древней империи как к своему учите�
лю, крещеная Русь никогда не имела
с ней таких конфликтов, как, например,
Болгария (здесь важны не причины,
а сам факт этого), и не высказывала
вплоть до гибели Византии претензий
на царское достоинство»27.

Культура Византии вплоть до по�
следних веков существования империи
была «самой развитой из культур евро�
пейских и, кроме того, была удивитель�
но целостной в силу ее подчиненности
высшим идеалам. и здесь невольно при�
ходит мысль о том, чем более всего бы�
ла сильна Византия, что направляло ее
культуру, скрепляло нации, обеспечива�
ло устойчивость государства. Это рели�
гия — как раз то, чем была молода импе�
рия»28. Законы церкви в Византии были
и законами империи, то есть право ос�
новывалось на фундаменте неизменных
нравственных предписаний. Наиболее
ярким примером этого являются зако�
нодательные памятники эпохи Маке�
донской династии (867–1056 гг.), на�
правленные на защиту мелкого кре�
стьянского землепользования, которое
долгое время составляло основу суще�
ствования Византийской империи.

Трудно, конечно, однозначно опре�
делить тип этого государства в контек�
сте его «мирного» или «нравственного»
характера: Византия участвовала в мно�
гочисленных войнах, но, как правило,
сама не являлась агрессором (войны
с Византией Симеона Болгарского
в X в.; претензии болгарского царя Ио�
анна Асеня в XIII в. и царя сербов и гре�
ков Стефана Душана в XIV в.; события
1204 г. — взятие Константинополя кре�
стоносцами и т.п.). в любом случае
не лишенным оснований представляет�
ся мнение о том, что «Россия является
наследницей византийской правосла�
вной традиции. При этом она является
не только ее носителем, но и оплотом,
защитником… Кроме того, византийские
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26 См. подробнее: Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 5. Отдел VIII. Ласкари
и Палеологи. М., 2002; Соколов И.И. о византизме в церковно�историческом отношении. СПб, 2003;
Наумов Е.П. Господствующий класс и государственная власть в Сербии. XIII–XV вв. М., 1975; Шуку�
ров Р.М. Великие Комнины и Восток (1204–1461). СПб, 2001.

27 Новиков О.А. Византийская концепция «симфонии властей» // Указ. изд. С. 17–18.
28 Соколов И.И. о византизме в церковно�историческом отношении // Христианское чтение.

1903. № 12. С. 737. См. также: Макаров Д.И. Антропология и космология св. Григория Паламы
(на примере гомилий). СПб, 2003. С. 6.



традиции в совокупности с правосла�
вными ценностями создали из России
самостоятельный культурно�историче�
ский тип, который в науке называется
цивилизацией»29.

Обратимся к опыту другого своеоб�
разного «наследника» римской государ�
ственности — Ватикана (лат. Status Ci�
vitatis Vaticanœ, ит. Stato della Citta
del Vaticano), представляющего собой
государство — анклав внутри террито�
рии Рима, ассоциированное с Италией.
Свое название государство получило от
названия холма Mons Vaticanus (лат. va�
ticinia — место гаданий)30. Фактически
Ватикана представляет собой «вспомо�
гательную» суверенную территорию
Святого престола, являясь резиденции
высшего духовного руководства Рим�
ско�католической церкви. Суверенитет
Ватикана не является самостоятельным
(национальным), а проистекает из суве�
ренитета Святого престола: дипломати�
ческие миссии иностранных государств
аккредитуются при Престоле, а не при
городе�государстве Ватикан. 

В античности территория Ватикана
(лат. ager vaticanus) не была заселена, так
как в Древнем Риме это место считалось
святым. в 326 г., после распространения
христианства, над предполагаемой гроб�
ницей св. Петра была воздвигнута бази�
лика Константина, и с тех пор это место
стало заселяться31. Образовавшееся в се�
редине VIII в. Папское государство охва�
тило значительную часть Аппенинского
полуострова, но в 1870 г. было ликвиди�
ровано Итальянским королевством.
В «современном виде» Ватикан возник

11 февраля 1929 г. на основании заклю�
ченных правительством Б. Муссолини
Латеранских соглашений.

Ватикан представляет собой абсо�
лютную теократическую монархию,
управляемую Святым престолом. Суве�
реном Святого престола, в руках которо�
го сосредоточена абсолютная законода�
тельная, исполнительная и судебная
власть, является Папа Римский, изби�
рающийся кардиналами на пожизнен�
ный срок. Ватикан обоадает уже многове�
ковым опытом теодемократического
управления32. При этом он имеет статус
наблюдателя при Совете Европы
(как и другие четыре государства: Кана�
да, Мексика, Соединенные Штаты Аме�
рики и Япония)33.

Как думается, такой уникальный
статус Ватикана на первый взгляд по�
зволяет однозначно охарактеризовать
его как «нейтральное», «мирное» госу�
дарство. Однако соответствующий ис�
торико�правовой анализ делает такое
суждение спорным. Так, например,
большую роль в идеологической под�
держке фашистского режима сыграла
католическая церковь, сотрудничество
с которой было закреплено заключен�
ным между правительством и Папой
Римским в 1929 г. Латеранским пактом,
в соответствии с которым признавался
суверенитет папы над территорией Ва�
тикана и католическое вероисповеда�
ние христианства объявлялось офи�
циальной религией страны34. Кроме то�
го, государство обязалось выплачивать
Ватикану значительные денежные сред�
ства. Папа, со своей стороны, согласил�
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29 Стрельников К.А. Доктрина «Москва — третий Рим»: предпосылки, идеи и государственно�
правовые перспективы // История государства и права. 2008. № 14. С. 47.

30 Использованы материалы сайта: ru.wikipedia.org.
31 См. там же.
32 См.: Осипян Б.А. Критерии правомерности типов и форм государств // История государства

и права. 2007. № 18. С. 48.
33 См.: Лысенко В.В. Институт amicus curiae в теории и практике неправительственных органи�

заций и Европейский суд по правам человека // Российский судья. 2008. № 9. С. 22.
34 См.: Серегин А.В. Тоталитарные государственные режимы в условиях монархической формы

правления // Государственная власть и местное самоуправление. 2008. № 7. С. 23.



ся с тем, что Рим является столицей
Итальянского королевства, признал фа�
шистский режим и использовал влия�
ние католической церкви для внутрипо�
литической поддержки Б. Муссолини
и укрепления его внешнеполитических
позиций35. 

Более того, в актуальной юридиче�
ской литературе можно обнаружить Ва�
тикан в перечне «государств и террито�
рий, сохраняющих нейтралитет в между�
народном незаконном наркообороте
(Гренландия, Ватикан, не тронутые ци�
вилизацией и заселенные отсталыми
племенами территории)»36.

Критикуют Ватикан и в контексте
практики применения института анафе�
мы в современной Римско�католической
церкви37. «В Ватикане, — отмечают ис�
следователи, — существует Конгрегация
по вопросам вероучения, фактически
правопреемница известной священной
инквизиции. В современной ватикан�
ской Конгрегации по вопросам вероуче�
ния периодически выносятся суждения
и о конкретных лицах, и о конкретных
направлениях религиозной мысли.
Ее практика связана в основном с рядом
бывших католических богословов и ре�
лигиозных воззрений («теология осво�
бождения» в Латинской Америке), кото�
рые в новейший период были осуждены
Ватиканом, что, по мнению богословов,
равнозначно преданию анафеме»38.

Обращают внимание ученые и на
проявление этим государством агрес�
сии на этапе, когда «захват морскими

державами вновь открытых земель од�
новременно приводил к присвоению
морских пространств. Ватикан, стре�
мившийся на протяжении веков удер�
живать не только духовную, но и преж�
де всего светскую власть над большей
частью мира, воспользовался острыми
разногласиями между Португалией
и Испанией»39.

И тем не менее Ватикан обладает
уникальными качествами, в том числе
«нейтрального» государства40. К приме�
ру, исследователи отмечают коммента�
рий Сталина об отсутствии у Ватикана
аппарата национальной безопасности
и его риторический вопрос том, «сколь�
ко дивизионов у папы»41. У Папы Рим�
ского имеется швейцарская гвардия для
поддержания общественного порядка,
но «эта уступка в сфере безопасности
представляется в значительной степени
церемониальной и символической по
своему характеру. Конечно, Ватикан
смог выжить и без армии, когда Италия
была фашистским государством, окку�
пированным нацистами, которые в це�
лом не испытывали симпатий к ценно�
стям католичества. Доктрины и практи�
ка Ватикана во время войны считались
достаточно спорными, поскольку мни�
мый, показной нейтралитет перед ли�
цом нацистского бедствия обязывал Ва�
тикан молчать по ряду вопросов, свя�
занных с христианскими ценностями,
которые он отстаивал. Однако такая по�
зиция, возможно, была значима для вы�
живания самого Ватикана»42.
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35 См.: История государства и права зарубежных стран. Ч. 2. 2�е изд. / Под ред. проф. Н.А. Кра�
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39 Овлащенко А.В. Притязания государств на пространства Мирового океана: историко�правовые

вопросы // Транспортное право. 2004. № 4; 2005. № 2.
40 См.: Наган В., Хаммер К. Новая доктрина национальной безопасности президента Буша и вер�

ховенство права (часть I) // Право и политика. 2006. № 5. С. 23.
41 См. там же.
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