
1202 © Почекаев Р. Ю., Тутаев И. В., 2020

Review 
Рецензии

Рецензии                                          Исторические науки
УДК 049.32:[930.23+340.15];094(510)"13/16"
DOI 10.31696/2618-7043-2020-3-4-1202-1216 

Историко-правовые размышления по поводу издания 
4-томного перевода «Законов Великой династии Мин». 
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Аннотация. Статья представляет собой обзор четырехтомного издания русского 
перевода «Да Мин люй цзи цзе фу ли» («Законы Великой династии Мин со свод- 
ным комментарием и приложением постановлений»), издававшегося с 1997 по 
2019 г. Введение в русскоязычный научный оборот этого правового памятника 
вносит существенное дополнение в современные представления о китайской 
традиционной правовой системе и закрывает значительную лакуну в истории 
развития права Китая XIV–XVII вв.
В рамках обзора применялись специальные юридические методы исследования. 
Историко-правовой подход позволил рассмотреть появление и действие этого 
правового свода в конкретных исторических условиях, оценить степень его 
актуальности для эпохи Мин (1368–1644). Сравнительно-правовой метод дал 
возможность сравнить анализируемый правовой свод с другими памятниками 
традиционного права Китая, начиная с древнейших и закачивая законодатель-
ством последней династии императорского Китая – Цин (1644–1911). Формаль-
но-юридический поход обеспечил анализ юридической техники данного доку-
мента, особенностей его структуры и содержания, выявление специфической 
правовой терминологии и пр.
В результате проведенного обзора отмечается высокая ценность анализиру-
емого правового памятника как источника по истории средневекового Китая, 
его государственности и права, выявлены его особенности и сходства с други-
ми источниками традиционного китайского права, отмечена значимость свода 
законов для развития последующего законодательства императорского Китая. 
Свод законов «Да Мин люй цзи цзе фу ли» является ценнейшим источником по 
истории государственности и права Китая эпохи династии Мин, содержит важ-
нейшие сведения о системе органов власти и управления, их компетенции, ос-
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новных сферах правоотношений в средневековом китайском обществе. В целом 
сохраняя традиционную для китайских сводов законов структуру (истоки этой 
традиции были заложены еще в эпоху династии Тан, 618–907), анализируемый 
памятник является гораздо более объемным, учитывает новые, по сравнению с 
предыдущими кодификациями, сферы правоотношений, изменения, происшед-
шие во внутренней и внешней политике Китая после изгнания монгольской ди-
настии Юань (1271–1368) и прихода к власти «национальной» династии Мин. 
Ряд принципов внутренней и внешней политики, активно реализовавшихся в 
эпоху Цин, был формально юридически закреплен уже в правовом своде Мин.
Анализируемый правовой памятник представляет большой интерес для иссле-
дователей истории Китая, его государства и права. Практически каждая глава, а 
также отдельные статьи и дополнительные постановления могут стать предме-
том исторического, историко-правового или сравнительно-правового анализа, 
представляют большой интерес также для преподавателей истории государства 
и права зарубежных стран и для студентов, изучающих этот предмет.
Ключевые слова: Законы великой династии Мин; традиционное право Китая; 
кодификации; история государства и права Востока
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monument to the Russian scientific society is of great importance as it substantially 
expands contemporary idea on Chinese traditional legal system and meets a lack in the 
history of law of China in 14th–17th cc.
To survey the legal monument there special legal scientific methods were used. His-
torical legal approach allowed to trace the creation and acting of this codification in 
the specific historical circumstances, value its urgency for the epoch of Ming dynas-
ty (1368–1644). Comparative legal method gave an opportunity to compare this legal 
monument with other codifications of traditional Chinese law since the ancient times 
to the legislation of Qing, last dynasty of the imperial China (1644–1911). Formal legal 
approach provided the analysis of the legal technique of the document, specific fea-
tures of its structure and content, characteristic of legal terminology, etc.
The analysis allowed to appreciate the “Laws of the Great Ming dynasty” at its high 
value as a source on history, state and law of medieval China. It had similarities and dif-
ferences with other sources of traditional Chinese law. Besides, it is of great importance 
for the further development of legislation of imperial China.
The codification is an important document on statehood and law of the Ming China 
as it contains valuable information on power system and competence of authorities, 
basic fields of legal relations in the medieval Chinese society. Its structure is traditional 
(based on the example of codification of Tang dynasty, 618–907), at the same time it 
has larger volume and regulates new fields of legal relations, takes into account chang-
es in the internal and externaln status of China after the expelling the Mongolian Yuan 
dynasty (1271–1368) and foundation of “national” Ming dynasty. Some principles of 
domestic and foreign policy of Qing dynasty were legally fixed during the epoch of Ming.
The analyzed legal monument is of great interest for researchers of the history of Chi-
na, its state and law. In fact, each chapter as well as specific articles and supplement 
statements could be a subject of investigation. “Laws of the Great Ming dynasty” also 
could be used by lecturers of history of state and law and for students who study this 
discipline. 
Keywords: Laws of the Great Ming dynasty; traditional law of China; codification; his-
tory of state and law of Orient
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В 2019 г. вышел четвертый, завершающий, том «Да Мин люй цзи цзе 
фу ли» («Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и 
приложением постановлений»), ставший результатом многолетних тру-
дов Наталии Павловны Свистуновой. Несомненно, это издание еще при-
влечет внимание, в первую очередь, синологов, историков Китая, а так-
же, надеемся, филологов, здесь же мы намерены представить некоторые 

https://doi.org/10.31696/2618-7043-2020-3-4-1202-1216


REVIEW
Pochekaev R. Yu., Tutaev I. V. Some thoughts on historical and legal aspects...
Orientalistica. 2020;3(4):1202–1216

ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 1205

размышления о том, какое значение этот правовой памятник имеет для 
истории китайского государства и права, насколько может быть полезен 
всем, кто изучает государственность и право этой страны, не владея ки-
тайским языком.

Безусловно, появление перевода памятника права традиционного 
Китая – это настоящий праздник для специалистов по истории государ-
ства и права, большинство которых китайского языка, конечно же, не 
знают, однако в рамках своих научных изысканий (а нередко и препо-
давательских обязанностей) обойтись без подобных документов не мо-
гут. Переводить памятники китайского права в России стали давно, еще 
в XVIII в. При этом поначалу это делалось не столько с научной целью, 
сколько с практической – в этих переводах были заинтересованы, пре-
жде всего, российские власти и дипломаты, старавшиеся выстраивать 
эффективные отношения с империей Цин (1644–1912). Поэтому первый 
китайский правовой свод, переведенный на русский язык, являлся не па-
мятником права, а именно действовавшим на тот момент маньчжурским 
законодательством, переведенным А. Л. Леонтьевым [1; 2] и в дальней-
шем постоянно использовавшимся как практиками, так и исследовате-
лями китайского права.

Исследовательский интерес к истории китайского права стал форми-
роваться в России гораздо позже, соответственно, и переводы китайских 
правовых памятников, более востребованные историками и правоведа-
ми, начали появляться лишь в конце XIX в. и позднее1. Тем не менее на 
сегодняшний день в отечественный научный оборот введен весьма зна-
чительный корпус правовых текстов традиционного Китая, начиная с 
древнейших времен.

Как ни странно, но наиболее древние китайские правовые памятники 
оказались переведены на русский сравнительно недавно. Так, в 2010-х гг. 
был опубликован частичный перевод «Чжоу ли» («Установлений дина-
стии Чжоу») – комплексного религиозно-правового памятника, создан-
ного между X и VI вв. до н. э. и содержащего характеристику правового 
статуса чиновников, в которой отражены идеальные основы политиче-
ского устройства древнего Китая [4]. В этот же период появился перевод 
«Цзоуяньшу» («Сборника судебных запросов») – памятника права и про-
цесса империи Ранняя Хань, записанного на бамбуковых планках [5].

Благодаря многолетним трудам В. М. Рыбакова, в отечественный на-
учный оборот был введен, пожалуй, самый известный памятник китай-
ского права, оказавший огромное влияние на последующую правовую 
традицию, – «Тан люй шу и» («Уголовные установления Тан с разъясне-
ниями») [6]. Именно по его образу и подобию составлялись последующие 

1 В соответствии с целями и задачами рецензии мы не останавливаемся на истории 
изучения правовых памятников в России, поскольку эта тема достаточно подробно осве-
щена в современной исследовательской литературе (см., например: [3]).
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правовые своды, причем не только «национальные» китайские – как, на-
пример, право империи Сун, но и созданные в иных государствах – тангу-
тов и чжурчжэней. 

Как ни странно, но законодательство эпохи Сун, правители которой 
управляли различными территориями Китая в течение весьма длитель-
ного времени (960–1279), до сих пор не привлекло интереса специали-
стов на предмет перевода на русский язык, равно как и право «Золотой 
империи» Цзинь, созданной чжурчжэнями (1115–1234), хотя исследова-
тели истории Китая указанных периодов постоянно опираются на ори-
гинальные версии их правовых сводов. Зато право тангутов, основавших 
империю Западная Ся на северо-западе Китая (1038–1227), стало хорошо 
известно российским исследователям благодаря Е. И. Кычанову, который 
опубликовал целый корпус тангутских правовых памятников [7; 8; 9].

В течение долгого времени синологи не ставили целью перевод 
правового наследия империи Юань (1271–1368), созданной Хубилаем, 
внуком Чингисхана, и исследователям юаньского права приходилось 
опираться на западные переводы юридических текстов, созданных в 
эту эпоху, и на исследования, проведенные на их основе, – П. Рачневски, 
Г. Ф. Шермана, П. Х. Чена, Б. Бердж и др. [10; 11; 12; 13]. Лишь в последние 
годы Е. Ф. Баялиева и С. В. Сидорович параллельно приступили к перево-
ду «Чжи-чжэн тяо-гэ» [14; 15; 16; 17; 18] – позднеюаньской кодификации, 
составленной в 1346 г., которая, безусловно, ценна для исследователей, 
однако, как представляется, вряд ли может служить ярким примером 
законодательства Юань в целом, поскольку была создана уже в период 
упадка этой империи, что нашло отражение в языке, структуре и содер-
жании этого документа, являющегося даже, строго говоря, не сводом за-
конов, а собранием дополнений, пояснений и судебных прецедентов к 
предыдущему законодательству с целью «осовременить» его.

Принимая во внимание вышеупомянутые переводы законодатель-
ства империи Цин, осуществленные еще в XVIII в., можно констатировать, 
что в распоряжении исследователей истории государства и права Китая 
имеется обширный корпус правовых текстов, в котором долгое время 
существовала «лакуна» – недоставало перевода юридических памятни-
ков эпохи Мин, охватывавшей продолжительный период истории Китая 
(1368–1644). Лишь Н. П. Свистунова в течение нескольких десятилетий 
предметно занималась этим направлением – сначала как исследователь 
социально-экономической истории Мин, а затем и как специалист по за-
конодательству этого периода. Соответственно, четырехтомный перевод 
«Законов Великой династии Мин» [19], которому посвящены наши раз-
мышления, стал главным итогом этой многолетней плодотворной дея-
тельности.

Огромное значение перевода «Законов» для историко-правовой на-
уки не подлежит сомнению и связано отнюдь не только с тем, что это, 
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во-первых, заполнение вышеупомянутой хронологической «лакуны» в 
корпусе переводов китайских правовых памятников, и, во-вторых, с тем, 
что данный свод законов весьма обширен (30 глав, 460 статей, 405 допол-
нительных постановлений). Наиболее важным представляется то, что он 
был разработан и действовал в период, когда Китаем управляла «нацио-
нальная» династия, оказавшаяся между двумя чужеземными – монголь-
ской и маньчжурской. Кроме того, период империи Мин приходится на 
время, которое в западной исторической традиции характеризуется как 
переход от Средних веков к Новому времени – хотя, конечно, для тради-
ционного Китая эти периоды вряд ли можно считать характерными. 

«Законы Великой династии Мин», безусловно, отражают преемствен-
ность от более раннего законодательства – и, естественно, в первую оче-
редь, от вышеупомянутого свода законов империи Тан. Однако, конечно 
же, создатели кодификации не могли не учесть непосредственно предше-
ствовавшего опыта – пребывания страны под иноземным господством 
(причем не только монголов эпохи Юань, но также чжурчжэней Цзинь, 
тангутов Западной Ся и др.) и не отразить изменившейся политико-пра-
вовой ситуации в своем законодательстве. Говорить о том, что законода-
тельство Мин является преемником законодательства Юань, конечно же, 
не приходится: во-первых, сами юаньские законодатели во многом опи-
рались на предшествующие законодательные разработки, во-вторых, 
придя к власти на волне национально-освободительного движения, Чжу 
Юаньчжан, основатель империи Мин, должен был демонстративно отка-
заться от наследия своих монгольских противников, что и символизиро-
вало начало работы над новым кодексом сразу после изгнания монголов.

Вместе с тем политико-правовые реалии в результате правления ино-
земных династий весьма существенно изменились, и это нашло отраже-
ние, в первую очередь, в политике Китая эпохи Мин по отношению к чу-
жеземцам. Конечно, и в «образцовом» кодексе империи Тан, составленном 
еще в VII в., присутствовали нормы, касавшиеся взаимоотношений с ино-
странцами, но в большинстве случаев они сводились к охране границы от 
ее пересечения (прежде всего, танскими же подданными), к ответственно-
сти за разглашение государственной тайны посланцам иностранных дер-
жав (ст. 88–89, 109) (см. также: [20; 21]) и т. п. Иностранцы, «варвары» по 
определению, были представлены как враги Поднебесной империи. В за-
конах же Мин появляются статьи, свидетельствующие о том, что правите-
ли Китая стали воспринимать постоянные контакты с иностранцами как 
неотъемлемую часть своей политики и, более того, стали законодатель-
но закреплять процесс их интеграции в политико-правовое пространство 
Мин. Например, в ст. 122 предусматривается свобода браков китайцев с 
монголами и сэмужэнь (выходцами из Средней Азии) – в противовес поли-
тике сегрегации, последовательно проводившейся императорами Юань, в 
которой монголы и уроженцы Средней Азии обладали гораздо более высо-
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ким правовым статусом, чем представители коренного китайского населе-
ния. В дополнительном постановлении 235 (к ст. 245) предусматривается 
ответственность для тех подданных Мин, которые, торгуя с «варварами», 
допускали мошеннические действия, «вызывая [тем самым] пограничные 
раздоры». Как видим, с одной стороны, «варвары» признаются уже в зако-
нодательном порядке не только врагами, но и партнерами по торговым и 
даже в ряде случаев по брачным связям. С другой стороны, подобного рода 
нормативные положения отражают изменение внешней политики Китая 
по отношению к соседним государствам и народам, особенно к странам и 
регионам Средней Азии. Поддержание мира было непременным условием, 
в котором нуждалась новая династия. Как известно, монголы не смири-
лись с изгнанием из Китая, и потомки прежних императоров Юань еще и 
во второй половине XVI в. претендовали на восстановление своей импе-
рии2. Мир и торговля позволяли империи Мин нейтрализовать многих по-
тенциальных врагов, тем самым устраняя угрозу иноземного нашествия. 

Показателем эффективности новой политики стало то, что китайцы, 
столько времени находившиеся под иностранным владычеством, в эпо-
ху Мин сами стали вновь распространять свой контроль на центрально- 
азиатские владения, как некогда империи Хань и Тан: под их контроль 
со временем перешли некоторые оазисы Восточного Туркестана (в част-
ности – Хами и Хотан в конце XV – начале XVI в.), Урянха, а ближе к кон-
цу правления династии – также ряд монгольских родов и племен, в том 
числе возглавлявшихся потомками Чингисхана и его братьев (например, 
тумэтский правитель Омбо и хорчинский князь Аоба в первой трети 
XVII в.), т. е. прежними претендентами на китайский трон. Таким образом, 
именно в эпоху Мин начинает законодательно закрепляться механизм 
различных форм подчинения соседних государств и народов с учетом 
особенностей их собственных политико-правовых традиций. Этот меха-
низм и его правовые инструменты впоследствии были восприняты и су-
щественно развиты следующей империей Цин, которая уже стала прини-
мать и вводить в действие специальные нормативно-правовые акты, ка-
савшиеся отношений Поднебесной империи с ее вассалами – монголами, 
тибетцами, населением Восточного Туркестана, казахами и пр. Наиболее 
ярким и тщательно разработанным правовым памятником подобного 
рода является, пожалуй, «Лифаньюань цзэли» («Уложение китайской па-
латы внешних сношений»), посредством которого в XVIII–XIX вв. регули-
ровались отношения империи Цин с монгольскими ханами и князьями, 
Тибетом, Восточным Туркестаном и другими вассалами [23, с. 203–339; 

2 Чего стоит хотя бы разгром китайской армии при Туму и пленение императора Мин 
в 1449 г., в результате чего монголо-ойратский предводитель Эсен-тайши, узурпировав-
ший монгольский трон, вскоре провозгласил себя каганом «Великой Юань» (см. подроб-
нее: [22]). Во второй половине XV в. на титул императора Юань также претендовал чин-
гизид Бату-Мунке, принявший титул «Даян-хан» («Да Юань-хаган»).
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24]. Тем не менее анализ «Законов Великой династии Мин» позволяет 
убедиться, что основы этой политики были заложены еще тогда.

Поскольку «Законы Великой династии Мин» являются правовым 
памятником, их перевод целесообразно также рассмотреть с формаль-
но-юридической точки зрения. Прежде всего, следует проанализировать 
общую структуру памятника и его перевода, поскольку именно от нее 
зависит оценка юридической техники документа, включающей приемы, 
методы и способы составления юридических документов. Рассмотрение 
вопроса о юридической технике имеет существенное значение для опре-
деления общей характеристики правового памятника, без которой не-
возможно более детальное его изучение. 

Перед переводчиком стояла весьма непростая задача – перевести 
текст с китайского языка таким образом, чтобы, с одной стороны, не 
была утеряна специфика китайской культурной (в частности – право-
вой) традиции, а с другой стороны, чтобы с переводом могли в дальней-
шем работать исследователи, не являющиеся синологами. Так, нормы в 
оригинальном тексте расположены сплошным порядком и не содержат 
порядковых номеров. В рамках перевода статьи свода были пронумеро-
ваны, что должно способствовать облегчению работы исследователей с 
правовым памятником. Значительный результат произведенной работы 
можно наблюдать уже на уровне оглавления, позволяющего обратиться 
к каждой конкретной норме в зависимости от интересующей исследова-
теля отрасли права. Сами нормы права при этом сопровождаются ссыл-
ками на страницы первоисточника.

Важно отметить, что текст «Законов» включает не только изначаль-
ную кодификацию императора Чжу Юаньчжана, но и все дополнитель-
ные постановления, включавшиеся в свод впоследствии. Указанные 
постановления в рамках перевода особо выделены в тексте. Данная осо-
бенность также представляется полезной для проведения исследований, 
поскольку позволяет получить представление как об эволюции юриди-
ческой техники, так и о развитии правового регулирования как такового. 
Более того, их включение в перевод памятника позволяет сделать вывод, 
что традиционное право «недвижного Китая» вовсе не было застывшим 
в своем развитии, напротив – оно регулярно обновлялось по мере разви-
тия политико-правовых и социально-экономических отношений.

Обращает на себя внимание тот факт, что часть наименований го-
сударственных и должностных органов переведена на русский язык 
на основании существующих русскоязычных аналогов (так, например, 
«фу» – «коллегия», «сы» − «приказ» и т. п.). С одной стороны, подобный 
перевод позволяет исследователям истории китайского права сформи-
ровать представление о системе органов власти и управления эпохи Мин 
в привычных им современных понятиях и категориях. С другой стороны, 
не следует забывать, насколько условным является подобное отождест-
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вление государственно-правовых институтов эпохи Мин с их российски-
ми и европейскими аналогами, использованными в процессе перевода. 
Именно поэтому во введении к первой части перевода «Законов» эта ус-
ловность перевода специальных терминов оговорена в контексте прин-
ципов, на основании которых перевод осуществлялся (с. 54 и след.). Для 
лучшего понимания специфики государственного и административного 
устройства империи Мин там же представлен и краткий анализ суще-
ствовавших в то время государственных органов и чиновников.

Таким образом, перевод «Законов Великой династии Мин» является 
весьма ценным материалом для исследователей традиционного китай-
ского права ввиду оформления понятной и логичной структуры текста 
правового памятника, а также смыслового перевода упомянутых в тек-
сте памятника государственно-правовых институтов. Подобный подход 
позволит исследователям (в том числе и историкам права), не владею-
щим китайским языком, качественно работать с текстом, проводить ана-
лиз юридической техники и, следовательно, сформировать корректное 
общее представление о содержании «Законов».

«Законы» также имеют огромное значение с историко-правовой точ-
ки зрения. Впервые историки государства и права могут ознакомиться 
с полным русским переводом колоссального (и, следует отметить, един-
ственного) всеобъемлющего правового памятника эпохи Мин и внести 
существенный вклад в развитие отечественных исследований по истории 
Китая, в частности – китайского государства и права. Исходя из содержа-
ния текста «Законов», можно заметить, что правовой памятник содержит 
в себе нормы, регулирующие самые разнообразные сферы правоотноше-
ний, что предполагает возможность детального изучения отдельных от-
раслей традиционного китайского права позднего Средневековья. 

Рассматривая различные отрасли права, нашедшие отражение в тек-
сте «Законов», их можно классифицировать, основываясь уже на содер-
жании оглавления, а также смыслового содержания самих статей. При 
этом нельзя не отметить, что в силу особенностей китайской правовой 
традиции в главах, названия которых, казалось бы, однозначно свиде-
тельствуют о включении в нее норм, относящихся к одной отрасли права, 
могут содержаться нормы, относящиеся к другим. Так, глава 10 «Рынки 
и торговые ряды», которая в целом содержит нормы административно-
го права, связанные с государственным регулированием торговой дея-
тельности (например, § 1 ст. 173 в принудительном порядке устанавли-
вал рыночную цену в случае невозможности обеих сторон по договору о 
купле-продаже прийти к согласию), включает и некоторые нормы уго-
ловного права (например, ст. 174, устанавливающая ответственность за 
самовольное изготовление мер). 

Анализ содержания правового памятника позволяет выявить сле-
дующие отрасли права: уголовную, административную, гражданскую, 
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налоговую, военную. Можно наблюдать, что законодательство Мин ох-
ватывало достаточно широкий круг отраслей права. Для более точных 
и корректных выводов об уровне правового развития Китая эпохи Мин 
необходимо выявить правоотношения, регулирование которых отраже-
но в тексте «Законов», что, в свою очередь, требует выявления объекта 
и субъектов правоотношений, а также права и обязанности последних. 
С появлением полного текста перевода исследователи могут наиболее 
полно раскрыть указанные вопросы. 

Отдельно следует отметить, что наиболее примечательным текст «За-
конов» должен быть для исследователей в сфере истории уголовного права, 
поскольку большинство содержащихся в правовом памятнике норм посвя-
щено именно указанной отрасли3. Это обстоятельство, опять же, характер-
но для традиционного китайского права, которое тяготело к письменному 
урегулированию преимущественно уголовно-правовых правоотношений. 
Второй отраслью права по степени отражения норм в тексте «Законов» яв-
ляется административное право. Исследования в указанных областях пред-
ставляются максимально перспективными, поскольку они могут быть по-
священы и общему обзору соответствующей отрасли права, и конкретным 
институтам (например, виды наказаний, соучастие, рецидив и т.д.). В то же 
время вышесказанное не означает, что иные отрасли должны быть остав-
лены без внимания. Напротив, изучение малочисленных норм, посвящен-
ных иным отраслям, будет иметь особую исследовательскую значимость в 
силу скупости самих норм. Работа в данном направлении позволит более 
глубоко понять содержание соответствующих отраслей права. Комплекс-
ное изучение права минского Китая на основе «Законов» представляется 
амбициозным, но осуществимым проектом именно благодаря переводу и 
приложенным к нему дополнительным материалам, отражающим резуль-
таты изучения памятника Н. П. Свистуновой. 

Вместе с тем перевод «Законов Великой династии Мин» позволяет 
системно рассматривать законодательство эпохи Мин как важный этап 
развития права на протяжении всей истории традиционного Китая. Учи-
тывая, что «Законы» уже в середине XVII в. стали основой для создания 
первых кодификаций следующей империи Цин (см.: [25, с. 64–66]), их 
изучение представляет значительный интерес для сравнительно-пра-
вовых исследований в отношении формы и содержания обоих правовых 
памятников – тем более теперь, когда в нашем распоряжении имеются их 
русские переводы.

Таким образом, перевод «Законов Великой династии Мин» обладает 
огромной значимостью для историко-правовой науки. Данный правовой 

3 Что, впрочем, не является исключением: уже дореволюционные авторы, анализиро-
вавшие китайские правовые памятники разных времен и эпох, в большей степени сосре-
доточивались преимущественно на регулируемой ими сфере преступлений и наказаний 
(см., например: [26; 27; 28]).
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памятник позволит не только глубже изучить правоотношения в тради-
ционном Китае и его правовые институты, но также в значительной сте-
пени прояснить вопросы эволюции китайского права, поскольку являет-
ся ярким примером этой эволюции. При этом возможно как «точечное» 
изучение конкретных вопросов, связанных с отдельными нормами «За-
конов», регулируемых ими правоотношений или государственных и ад-
министративных институтов, так и глобальное историко-правовое иссле-
дование на тему особенностей китайского законодательства эпохи Мин. 

В заключение стоит отметить, что текст «Законов Великой династии 
Мин» имеет существенное значение и при изучении истории права Китая 
в рамках дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 
(«Всеобщая история государства и права») на юридических факультетах. 
Полноценный перевод позволит студентам на примере первоисточника 
понять суть правовых институтов и их эволюцию, а преподавателям – фор-
мировать конспекты и учебные пособия. Формально-юридический анализ 
«Законов» позволит студентам понять, что данный правовой памятник 
регулировал самый широкий круг правоотношений, изучить особенно-
сти их регулирования на значительном временном отрезке истории тра-
диционного Китая, проследить преемственность его правовой традиции 
на уровне базовых принципов и конкретных норм с древности и Средне-
вековья до позднеимперского и, до некоторой степени, даже республи-
канского периода, на законодательство которого, безусловно, также су-
щественное влияние оказала древняя правовая традиция (см., например: 
[29, с. 11–12]). Это представляется тем более важным, что авторы учеб-
ников и учебных пособий до сих пор не имели возможности ссылаться 
на перевод «Законов» и, соответственно, опирались на вышеперечислен-
ные правовые памятники, введенные в отечественный научный оборот 
ранее (например: [30; 31]). Выход полного перевода свода законов импе-
рии Мин позволяет заполнить этот досадный пробел и представить об-
зор традиционного китайского права уже без лакуны протяженностью со 
второй половины XIV до середины XVII в. 
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