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- П Р Е Д М Е Т І 

{ІСТОРІЙ Ш О С О Ф І Я ПРАВА. 

Фйлософія пользовалась уваженіемї во все времена и у всБхъ на-
родовъ, сколько нибудь культурним. Наименованіе человека „филооо-
фомъ" считалось почетнамъ и въ древности, н въ оредніе в$ка, н въ 
новая СТОЛЄТІЯ. Только съ недавнее время мы встречаемся съ момен* 
томъ несколько иного воззренія. Этотъ моментъ совпалъ со временем-ь 
нервагз разцвИта точной науки. Естеоівознаніе, операись на точные 
пріема изслідованія, шагнуло далеко ио пути откратія и изследова-
ній. Науки общественная, гуманитарная также почувствовали стремле-
ніе обосноваться на почве эмпирическаго изслЄдовавія ДЄЙСТВИТЄЛЬ-

дости и прежнимъ философскимъ методамъ изслИдованія явленій приро-
да и общежитія. объявлена была война; самое названіе „фйлософія" 
стало какъ бы синонимом* „туманной, призрачной отвлеченности" или 
„произвольной, фантастической эквилибристики человеческой мысли". 

Однако же скоро годъ увлеченія разсіялся и всімъ стало ясно, 
что фйлософія не теряетъ своего raison d'etre даже при самокъ 
волномъ и блеотящемъ развитіи различны^ областей точной науки. 
Д^ло въ томъ, ЧТО ВСЄ люди вообще и каждый человек* въ отдельно-
сти нуждаются въ известной цельной совокупности О^ЩИХЪ цонятій, 
хоторая ба связавали капиталъ его разнообразнейшихъ знаній въ одно 
целое, которое и образуетъ то, что въ обыкновенной речи называется 
„міросозерцаніем^' человека, „взглядомъ человека на вещи" и т.д. 
каждый человекъ, какъ бы ни ограниченно было его образованіе и раз-
витіе, вое же имеетъ известная воззренія на суияость, смыслъ и 
складъ окружающаго. Й. вотъ. очистить общія воззрінія отъ предразсуд 
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ков® и заблуждений, от® смутности и шаткости, выработать основаній 
I Для иостроенія цілоетнаго понятія о мірі, человеке и обпежитіи - со-

ставляет® задачу философіи. Отдельный отрасли знанія накопляют® све-
ДЄНІЯ,- философія группирует® этот® разрозненный матеріал® установле-
ніемь общих®- связующих® идеи и принципов®. В® таком® смысле определя-
ю т сущность философіи вадающіеся представители мысли. Аристотель: 
„философія наука о первоначалах®, причинах® и принципах®". Гер<$^>т®: 

» • 

"философія есть выработка понятій", Форлендер®: "философія обнимает® 
действительность в® зя универсальности". О.Кант®: „Философія есть об-
щая система человеческих® знаній". Слечсер®: „философія есть объеди-
ненное знзніе". Льюис® сравнивает® змпнрпческія науки с® арифметикой.-
фвлософію съ алгеброй; первая изучают® чувственный явленія и их® за-
коны, вторая - захскы законов® и ДЄЙСТЗІЯ ИХ®. Вундтъ: „философія 
есть сведеніе отдельных® знаній в® целостное міро - и жизне-воззре-
ніе, удовлетворяющее требованію разума и потребности духа". 

Философія права, составляющая часть философіи вообще, сосредо-
точивает® свое вниманіе на нравственно правовой стороне человЄческа-
го общежигія. Здесь она размышляет® надъ смыслом® правды и справед-

I ливости, изучает® критерій права, основы обаезтвеияаго и государст-
I веннаго общежитія и общенія. 

Йсторія философіи изунает® попытки выработки общих®»воззрЄній. 
IС изучает® труды великихъ умов®, именами которых® отмечались эпохи ев-
I ропейской цивилизации, йсторія философіи права изучает® все это в® 
I более спеціальних® пределах® применительно к® общественной жизни, к® I % • I государству, к® праву. 
I ^.йнтересь и важность усвоенія этой науки не подлежит® СОМНЄНІЮ. 

> мы находимся в® лабораторій, в® которой человечество вырабатыва-
[еалы должнаго и лучшаго, которым® оно руководится в® своем® прог-
[рованіи. Здесь перед® нами открываются корни тех® идей, которыми 
ЇВЄМ® в® настоящее время. Самая ошибки, совершенная в® прошедшем®, 
цельны, ибо предостерегают® н^іс®. йсторія философіи права есть 

и важная часть исторіи. философско-празовыя и политическія си-
I не составляют® нечто, оторванное от® Ійзни. напротив® онЄ состав-
г с® жизнью двойную связь, именно: 1) онЄ составляют® квинтъ-эосен' 
общенародных® воззрЄній и и стремлзній даннаго времени; 2). онЄ, за 
от® суіествующаго, в® свою очередь оказывают® вліяніе на это суще-
іщее, руководят® имъ и указывают® путь дальнеишаго двкженія. 

, ВОСТОКЪ й ЭЛЛАДА. 

Человеческая жизнь на востоке управляется нормами, представляют 
лное СМЄШЄНІЄ религіозньїх® заповедей, нравственных® предписаній и 
ческих® законов®. Эти нормы отлиты в® форму обычаев® и преданін, 
плены авторитетом® Божества, авторитетом® абсолютным®, непрелож-
страшнам®. 
Восточный народ® получает® свой закон®, по высоко-поэтическому 

аженію библіи. при громе и молніи, падая ниц®, трепеща, простира-
а земле. Такой закон® можно нарушить, находясь в® изступленіи или 
енін страстью, но «го нельзя хладнокровно и спокойно подвергать 
ческому разбмотрваію и ОЦЄНКЄ, обсуждать со стороны опреділенія 
ни „естественности" его предписаній. Обыкновенно носителем® его и 

осуществителем® является в® восточном® государстве повелитель, сын® не 
наместник® божества. (Один® еврейскій народ® остался непосредствен 

0 0 подданным® Вога Израиля). Раболепное- преклонение перед® божественна 
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$аконом* переносится и на отношенія человека к* владыке земному. Сидя 
s* укрепленной столиці, окруженный надежной стражей, этот* владыка 

# 

простирает* свою безграничную власть на всі племена и страны своего 
государстваХзнъ, „подобно богу солнца, нритягивавшему к* себе, въ 
виді паров*, влагу нзъ земли", вытягивает* сокъ изъ подвластныхъ 
стран*, „подобно богу ветра, проникаетъ въ жилище хаждаго подданваго" 
ВО'ГНЄВЄ же - "уничтожаетъ ЦЄЛНЯ семейства со всемъ их* достояніем*" 
(Язображеніеиндійскаго царя въ свод! Ману). „Повсаду и постоянно 
должны быть досмотрщики - у площадей, колодцев*, въ тени домовъ, раз-
валинь, деревьев*" - и если что-нибудь замечается противное закону, 
охватывающему и тело, и душу человека, тотчасъ же выступает* караю-
щая власть земного божества, ведающаго въ равной степени и преступле-
ние, и гріхь, тотчасъ же нарушитель закона получает* кровавое возмез-
діе (растоатаніс слонами, разрЄзаніе бритвами на мзлкіе куски, зали--
ваніе рга и ушей кипящимъ маслойъ или металлом*.) 

Психическое состояніе, обуславливающее подобное положеніе 
д!лъ и взаимно, имъ обуславливаемое, есть КВІЄТИЗМІ, сосредоточеніе 
з* самомъсебе, созерцаніе Брамы и стремленіе погрузиться въ нирвану. 
Мір* вн£тней действительности есть мірь чуждый для восточнаго челове-
ка. Философская мысль его занята вечными благами, усилія зтихъ мыслей 

«г 

стремятся создавать святыхъ,- добродетели гражданскія и житейскія ос-
таются въ стороні- Вертикальное стояніе на голові, зарнваніе себя за-
живо ЕЪ землю -'вотъ средства, которыми восточный человек* думаетъ 
угодить божеству и выполнить свою нравственную обязанность. Слепое по 

,1 виновеніе обычному и священному закону - вотъ средство, которым* он* 
- і - ; • К полагает* исчерпать до дна свой гражданский н политически долгъ. 

Здесь напрасно искать идей свободы, встиннаго равенства чехові* 
ческой справедливости, „естественности", общественнаго склада жизни, • 
все это продукты позднійшаго „разсудочваго", .критнческаго отношен is 

ш существующему. В* ЙТИ эпоха .человечество занято лишь единым*, спе-
ціальним* ДІЛОМ-Е, - созвданіем* прочных*, сильных* організацій, необ-
ходимых* для «того, чтобы цивилкзація могла сложиться и сформироваться 
Ш ч т о б ы неуетановввшіеся нравственные фибры первобытнаго человека мог-
ли отвердеть и окріпнуть. Тут* прежде всего нужен* был* строгій, оп-
ределенный и точный закон*, :потому что все остальное могло быть пріо-
SfD * 
брітено лишь с* помощью его. Тут* нужно было общее руководящее нача-
ло, сильная власть, могущая дисциплинировать толпы, сформировать от-
ряда для битвы за еуществованіе и для движенія к* развитію. Каковд 
по :качеству эта дисциплинирующая сила, пака не важно. ДЄЙСТВІЯ каж-
даго должны подчиняться общему закону, в* виду одной общей ціла; 
«тим* только путем* могла образоваться „наследственная дисциплина 
или выучка", которую наука признает* столь необходимой и необходит Ш ' 
мость которой шютиктивно сознавалась первобытным* человеком*. Regime 
тяжелый, не оставлявшій места свободе выбора и критическим* размышле-R/ І •pi 

ЕІЯМ* потому что тут* :кажднй рождался в* определенном* пункті, на ко-
тором* и обяван* был* оставаться, - сіть обычаевъ определенным* обра-
зом* охватывала каждаго и закріпляла его ва назначенном* МЄСТІ. Та-
ковъ первый лав*, сделанный всіми уцілівшими племенами. Но за этим* 
первым* вагом* необходимо было переступить второй: ослабить своев-
ременно ядро обычая, стать выше консервативная закона, выступить на 
путь стремленія к* дальнейшему и лучшему. Тутъ, замечает* Бзджгот*, K ^ v i.Ô  мшйг порога газділенія племена «а прогрессивный и отсталыя. Громад-
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