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АННОТАЦИЯ. В статье пред-
принята попытка взглянуть на Граж-
данский кодекс КНР с позиций междис-
циплинарного подхода. Для этого ра-
бота разделена на три части. В  пер-
вой приведен обзор англоязычной науч-
ной литературы, отражающей общее 
состояние гражданского права КНР, ход 
его последней кодификации и законода-
тельный результат. Вторая часть по-
священа содержательной составляю-
щей Гражданского кодекса и концен-
трирует внимание на наиболее зна-
ковых законодательных новациях. Так, 
прежде всего автор заостряет внима-
ние на том факте, что это вторая 
систематизации гражданского права 
в  Китае, совершая экскурс в  историю 
принятия и изучения западными уче-
ными Гражданского кодекса Китайской 
Республики 1929–1931 гг., действующе-
го ныне в  Тайване. Далее отмечается 

стремление современного законодателя 
избавиться от так называемого совет-
ского наследства и, посредством заим-
ствования лучших нормативах прак-
тик стран семьи континентального 
права, не утратить собственную спе-
цифику и сделать новый нормативный 
правовой акт максимально практич-
ным, современным и эффективным. Да-
ется прогноз влияния на экономическую 
сферу, а также развитие науки в регу-
лируемых Кодексом общественных сфе-
рах. Подчеркивается важность закреп-
ления «зеленого» принципа и претензии 
КНР на статус страны высокого уров-
ня экологической ответственности. 
В  третьей части рассматривается 
исторический опыт конструирования 
регионального правопорядка в  Восточ-
ной Азии на рубеже XIX–XX  вв., когда 
сначала Япония, а  затем и империя 
Цин приступили к  внедрению европей-
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ского, преимущественно французско-
го и немецкого, нормативного матери-
ала на фоне модернизации своей госу-
дарственной системы. В  заключении, 
подчеркивая важность и значимость 
Граж данского кодекса для страны и ее 
населения, автор высказывает сомне-
ния относительно способности КНР 
в  современных условиях сформировать 
обновленный региональный правопоря-
док, без которого влияние этой страны 
на многие международные и глобальные 
процессы будет неполным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гражданский 
кодекс, гражданское право, гражданские 
правоотношения, кодификация, КНР, 
региональный правопорядок, правовая 
система, правовые институты, «экс-
порт права», юридические новации.

Введение

Способность государства обеспе-
чивать собственное процветание, пра-
вопорядок и благополучие населения 
в современном мире характеризует его 
как ведущую державу в большей степе-
ни, чем способность успешного ведения 
военных операций. Ведь военная мощь, 
как показывает опыт США на Ближ-
нем Востоке и в Южной Азии, еще не га-
рантирует ни стабильности, ни разде-
ления преследуемых целей и заявляе-
мых ценностей. И в то же время имен-
но транслируемые ценности, на наш 
взгляд, их приемлемость как для соб-
ственного населения, так и для насе-
ления других стран, готовность к  вос-
приятию и имплементации в собствен-
ную культуру и менталитет – в  числе 
главных идеологических инструментов.

Если посмотреть на политическую 
карту мира в  его исторической ретро-
спективе, то можно убедиться в  значи-
мости права и формируемого с  его по-
мощью правопорядка для ряда регионов 

Евразийского континента вне зависимо-
сти от расположения этих государств, 
по крайней мере, начиная с эпохи Сред-
невековья. Сей факт позволяет нам ве-
сти речь о  такой категории, как регио-
нальный правопорядок, которая, с  од-
ной стороны, «вклинивается» в  кельзе-
новскую бинарность международного 
и национального правопорядка [Kelsen, 
1952, p. 250], а с другой стороны, допол-
няется оговоркой, сделанной Ж. Сселем 
о  так называемой юридической реаль-
ности [Scelle, 1948, p. 101], которая пред-
ставляет собой международный пра-
вопорядок, находящийся «над извест-
ным числом государственных или со-
юзно-государственных правопоряд-
ков» [Василенко, 1988, с. 147], что в по-
следнем случае и означает правопорядок 
региональный. Мы же в своем исследо-
вании будем опираться на позицию на-
шего соотечественника, ученого-юри-
ста, специалиста по международному и 
морскому праву, члена Постоянной па-
латы третейского суда в Гааге М.И. Ла-
зарева. Он не только рассматривал эту 
дефиницию в ракурсе принципа регио-
нальности, но и раскрывал суть это-
го принципа в  качестве способности 
к управлению теми или иными процес-
сами, урегулированными нормами пра-
ва на региональном уровне, «в масшта-
бах групп стран, больших районов» [Ла-
зарев, 1983, с.  41], оговариваясь также 
и о  соотношении глобального и регио-
нального режимов как о «согласовании 
с  общемировыми эталонами междуна-
родного права … правовых норм и за-
конодательства уже не отдельного го-
сударства, а группы государств, связан-
ных региональной общностью» [Лаза-
рев, 1983, с. 143].

Учитывая историческую, эконо-
мическую, военную и геополитиче-
скую значимость современного Ки-
тая, вполне объясним интерес, прояв-
ляемый к  внутренней политике этой 
страны. Поэтому после принятия (май 
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2020  г.) и вступления в  силу (январь 
2021  г.) нового Гражданского кодекса 
Китайской Народной Республики (да-
лее  – ГК  КНР) целесообразно оценить 
потенциальную и реальную степень 
влияния этого акта на правовые про-
цессы как в границах Восточной Азии, 
так и в глобальном масштабе.

Исходя из этого, среди задач насто-
ящей статьи: во-первых, выявить по-
зицию представителей зарубежной 
научной общественности (преимуще-
ственно англоязычного сегмента) от-
носительно кодификации гражданско-
го права КНР; во-вторых, рассмотреть 
наиболее интересные новации и их воз-
можные правовые и экономические по-
следствия; в-третьих, опираясь на ис-
торический опыт исследуемого регио-
на, предпринять попытку обрисовать 
контуры для конструирования регио-
нального правопорядка в  Восточной 
Азии, уже имевшего место быть в про-
шлом и не исключенного в  той или 
иной модели в будущем.

Осознавая факт того, что прошло 
относительно мало времени с  момен-
та принятия ГК  КНР, причем не толь-
ко для рефлексии со стороны междуна-
родного научного сообщества, но даже 
для китайских граждан, мы постараем-
ся в своих суждениях соблюсти деликат-
ность и сосредоточить внимание на том, 
что поддается оценке на данном истори-
ческом этапе. Да и слишком уж разнооб-
разен опыт регулирования гражданских 
отношений другими источниками пра-
ва в этом и сопредельных государствах. 
Некоторые из них насчитывают не одну 
тысячу лет и зачастую действуют куда 
эффективней писаных законов: напри-
мер отдельные правовые обычаи в обла-
сти брачно-семейных отношений, до на-
стоящего времени применяемые в пра-
вовой системе Гонконга, или судебная 
практика, успешно помогающая чинов-
никам разрешать сложные дела еще в V–
IV вв. до н.э. [Цзоуяньшу…, 2013].

Вместе с тем подчеркнем, что руко-
водство КНР в  течение длительного пе-
риода времени готовило и мировое, и 
китайское общество к  принятию Гра-
жданского кодекса, придавая этому про-
цессу, как, пожалуй, никакому другому 
в  сфере правотворчества за последние 
несколько лет, максимально публичный 
характер. Для России значимость ГК КНР 
определяется тем, что в гражданско-пра-
вовые отношения вступают не толь-
ко граждане Китая, юридические лица и 
публичные образования, но и наши име-
ющие связи с  КНР сограждане, органи-
зации различных форм собственности и 
ведомственной принадлежности, а также 
органы государственной власти.

В российской науке, как юридиче-
ской, так и синологической, до настоя-
щего времени подобные комплексные 
исследования большого масштаба были 
инициативой группы ученых Института 
Дальнего Востока Российской академии 
наук под руководством известного юри-
ста-синолога профессора Л.М.  Гудош-
никова [КНР…, 1984; Китайская Народ-
ная Республика…, 1989], тогда как пред-
метные гражданско-правовые исследо-
вания осуществляли не менее извест-
ный ученый Е.Г. Пащенко [Гудошников, 
Пащенко, 1988; Пащенко, 1994; Пащен-
ко, 1997] и ряд его коллег, исчерпываю-
щие данные о которых приведены в ра-
ботах другого известного исследователя 
П.В.  Трощинского [Трощинский, 2018; 
Трощинский, 2020]. При этом, по наше-
му мнению, в  отечественной науке до 
настоящего момента англоязычный сег-
мент исследователей процесса кодифи-
кации гражданского права в  Китае от-
ражен слабо, что является существен-
ным упущением и лишает накопленные 
научные знания полноты и объективно-
сти. Добавим к этому, что немногочис-
ленные диссертационные исследования 
даже на русском языке по этому вопросу 
[Лю Цзюнь Пин, 2011; Трофимов, 2006] 
в отдельных моментах устарели.
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Относительно выборки самих ки-
тайских исследователей следует огово-
риться о  том, что автор статьи созна-
тельно исключил из своего внимания 
обширный блок работ на китайском 
языке: во-первых, он чрезвычайно 
объемный и требует значительных вре-
менных и иных ресурсных затрат для 
рефлексии; во-вторых, учитывая специ-
фику публичных, в том числе научных, 
дискуссий в КНР, он оказывается не так 
богат мнениями; в-третьих, англоязыч-
ные тексты китайских авторов, по наше-
му мнению, сегодня могут сказать куда 
больше, чем кажется на первый взгляд, 
поскольку при всем разнообразии весь-
ма дозированны, что позволяет характе-
ризовать их как соответствующие офи-
циальной позиции руководства КНР.

Не повторяя наших отечественных 
коллег, уже давших свои оценки ГК КНР 
[Гражданский кодекс…, 2020; Ербаха-
ев, 2019; Ербахаев, 2020], мы постара-
емся осуществить анализ его содержа-
тельных новаций и значения в качестве 
возможного инструмента обеспече-
ния укрепления позиций Китая на меж-
дународной арене, а  также дать оцен-
ку общего влияния на правовую систе-
му и региональный правопорядок с уче-
том западных исследований и с  пози-
ций междисциплинарного подхода, что 
отнюдь не свойственно представителям 
юридического сообщества, изучающим 
отраслевое право КНР и сосредотачива-
ющим внимание сугубо на нормах.

Обзор англоязычной 
современной литературы 
о кодификации гражданского 
права КНР

В целом научной литературы, отра-
жающей как общие вопросы кодифи-
кации, так и отдельные аспекты пра-
вового регулирования в  области гра-
жданских правоотношений на евро-

пейских языках, огромное количество. 
Мы постараемся сконцентрировать 
внимание на тех трудах, которые отли-
чаются прогностическим характером 
своего изложения.

Первая группа работ посвящена 
гражданскому праву КНР, а также по-
следним (с  1980-х  гг.) попыткам его 
кодификации, в  том числе с  позиций 
сравнительного правоведения. Сре-
ди зарубежных ученых ведущее место 
принадлежит профессору Универси-
тета Вашингтона г.  Сент-Луиса Уиль-
яму К. Джонсу, работы которого дают 
представление о состоянии науки и за-
конодательства (в  том числе проек-
тируемого) на этапе перехода Китая 
к  рыночной экономике. Ученый осу-
ществлял перевод и опубликование 
проекта Гражданского кодекса 1982  г. 
[Jones, 1984a], примечаний к  нему 
[Jones, 1984b] и в  аналогичном клю-
че  – перевода [Jones, 1987a] и приме-
чаний [Jones, 1987b] «Общих положе-
ний гражданского права КНР» 1986 г. 
Помимо этого, его перу принадлежит 
перевод подборки судебных дел по 
гражданским вопросам [Jones, 1984c], 
которые он не называет прецедент-
ными (о  чем отдельно делает оговор-
ку), однако склоняется к их квазипре-
цедентной природе. И, наконец, без-
условно, заслуживает внимания пере-
вод одноименного фундаментально-
го научно- образовательного издания 
[Basic Principles…, 1989], подготовлен-
ного в  КНР накануне принятия «Об-
щих положений гражданского права».

Связь современного китайского 
гражданского права и его отдельных 
институтов с  традиционным импер-
ским правом прослеживают несколько 
ученых [Lei Chen, 2010a; Yi Jiming, 2015], 
признающих, что развитие китайско-
го гражданского права по сути пред-
ставляет собой процесс интеграции ки-
тайских традиций и заимствованных 
иностранных правовых концепций, 
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характеризуя при этом «Общие поло-
жения гражданского права КНР» как 
«мини-версию Гражданского кодекса» 
[Chinese Civil Law, 2013, p. 1–2].

Вопросам сравнения опыта гра-
жданской кодификации, а также евро-
пейских и китайских наиболее пока-
зательных правовых институтов (пра-
во собственности, договорное пра-
во, услуги, сделки, место публичных 
лиц в  гражданских правоотношени-
ях) и деликтов в отдельных сферах 
гражданских правоотношений (меди-
цинская деятельность, морские пере-
возки и др.) посвящена монография 
«На пути к Гражданскому кодексу Ки-
тая: сравнительная и историческая 
перспектива» [Lei Chen, Rhee, 2012]. 
Интересна также коллективная работа, 
изданная в  стенах Оксфордского уни-
верситета, где признается невозмож-
ность слепого копирования даже само-
го эффективного зарубежного законо-
дательства, будь то правовое регули-
рование вопросов прав собственно-
сти, корпоративных прав или интел-
лектуальной собственности [Law and 
Economics…, 2013].

В продолжение проблематики от-
носительно института собственности 
«с китайской спецификой» может быть 
полезной статья известного ученого 
Лэй Чэна [Lei Chen, 2010b].

Вторая группа работ посвящена 
отдельным институтам гражданско-
го права, включая и международное 
частное право с  его местом в  право-
вой системе КНР. Весьма обширный 
спектр научного материала посвящен 
институту деликтов и гражданско-пра-
вовой ответственности, среди кото-
рых интересна работа Джорджа У. Кон-
ка [Conk, 2005]. Смело называя «Общие 
принципы гражданского права КНР» 
кодексом и давая развернутую харак-
теристику усовершенствования этого 
нормативного правового акта в  иссле-
дуемой части, автор отмечает, что за-

конодатель не готов на обширную ко-
дификацию. Проблемам деликтной от-
ветственности и единообразия судеб-
ной практики посвящена работа [Wang 
Kui-Hua, Mendelson, 1996]. Уникальной 
в своей сфере является книга «Краткое 
изложение китайского законодатель-
ства о  деликтах» [Jin Jigang, Li Xiang, 
2014] – первая на европейском языке, 
столь подробно освещающая текущий 
нормативный материал, включая за-
кон о деликтной ответственности КНР, 
а  также обширный теоретический ма-
териал и подробные комментарии из 
практики.

Также в этом ряду находится труд 
профессора юридического факульте-
та Китайского университета Жэнь-
минь, принимавшего участие в начале 
2000-х годов в рабочей группе Инсти-
тута права КАОН по подготовке оче-
редного проекта ГК КНР, Чжан Синь-
бао «Законодательство о деликтной от-
ветственности в Китае» [Zhang Xinbao, 
2018a]. Поскольку эта книга вышла 
после завершения работы знамена-
тельного своими законодательными 
и правоприменительными инициати-
вами 4-го Пленума ЦК КПК 18-го со-
зыва, автор делает массу любопытных 
прогнозов, значительная часть из ко-
торых воплотилась в Разделе VII «От-
ветственность за нарушение прав» 
ГК  КНР 2020  г., в  разработке которо-
го Чжан Синьбао принимал непосред-
ственное участие.

Проблеме внедоговорной ответ-
ственности, проистекающей из ущер-
ба, причиненного другому лицу, в  ра-
курсе законодательства о гражданской 
ответственности в  Китае, Бразилии и 
России посвящена работа профессо-
ра Герта Брюггемайера из Бременско-
го университета. В ней автор предлага-
ет собственное видение урегулирова-
ния данных аспектов, включая и типо-
вой законопроект раздела VIII будуще-
го ГК КНР [Brüggemeier, 2011].
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Знаковой в области изучения до-
говорного права Китая является ра-
бота профессора Университета Темпл 
Мо Чжана, первое издание которой 
[Mo Zhang, 2006] можно отнести к но-
ваторским в выбранной сфере, впервые 
изданным на английском языке. Второе 
издание в 2020 г. учло последние изме-
нения в  законодательстве и судебной 
практике.

С точки зрения практического пре-
ломления действующих на момент 
опубликования норм, часть из кото-
рых в  той или иной мере сохранилась 
в  обновленном гражданском законо-
дательстве, определенного внимания 
заслуживает работа «Китайское гра-
жданское право для бизнеса» [Zhang 
Xiaoyang, 2013]. Ее автор утверждает, 
что китайская правовая система по-
мимо континентальной (немецкой) 
гражданско-правовой традиции так-
же впитала в  себя некоторые принци-
пы общего права (особенно в  отдель-
ных областях делового оборота), чтобы 
соответствовать международной прак-
тике. В этом же русле анализа написа-
на книга «Китайское договорное право: 
перспективы гражданского и общего 
права», выступающая продуктом уни-
кального сотрудничества ученых ма-
терикового Китая и ученых, представ-
ляющих правовые традиции системы 
общего права [Chinese Contract Law…, 
2017].

Еще одно издание в области право-
го регулирования бизнеса в  Китае [Yu 
Danling, 2019] концентрирует на своих 
страницах не только нормативный ма-
териал и его квалифицированный ком-
ментарий относительно корпоратив-
ного права и законодательства об ино-
странных инвестициях и ценных бума-
гах, но и содержит прогнозы тенденций 
в гражданском законодательстве.

Любопытный прогноз и анализ 
современного авторам состояния про-

цесса кодификации в  ракурсе текуще-
го гражданского законодательства при-
сутствует в  сборнике докладов, пред-
ставленных на II  Тематической кон-
ференции Международной академии 
сравнительного правоведения, орга-
низованной в  2012  г. Для нашего ис-
следования интерес представляют 
три кейса. Так, в  главе  8 «Китай: изу-
чение альтернативы Торгового кодек-
са в  ходе гражданской кодификации» 
профессор Гонконгского университе-
та Чжан Сяньчу связывает кодифика-
цию с успехами экономических реформ 
в  Китае и видит ее как необходимый 
атрибут правовой модернизации стра-
ны [Codifi cation…, 2014, p.  105–120]. 
В  главе 17 «Кодификация гражданско-
го права в Китае: ее особенности, соци-
альные функции и будущее» Хань Ши-
юань из университета Циньхуа утвер-
ждает, что кодификация является за-
кономерным итогом унификации норм 
частного права в  Восточной Азии, ко-
торая следует за глобализацией в  со-
ответствующих областях экономики 
региона [Codifi cation…, 2014, p.  201–
214]. В главе 19 «Комментарий в отно-
шении международного частного права 
в Восточной Азии – с точки зрения ки-
тайского права» [Codifi cation…, 2014, 
p. 215–232], авторами которой являют-
ся профессор Китайского универси-
тета политологии и права Хуан Цзинь 
и его коллега Хо Чжэнсинь, знаковы-
ми являются два взаимосвязанных вы-
вода о  том, что до настоящего време-
ни в регионе недооценивается значение 
этих норм как для национального зако-
нодательства, так и для международно-
го сотрудничества, причем даже со сто-
роны китайской юридической науки 
имеет место слабая изученность право-
отношений в этой сфере в других стра-
нах Восточной Азии при наличии до-
статочного объема позитивного и по-
лезного опыта, накопленного за по-
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следние 50 лет. Также авторы сетуют на 
то, что имеющаяся в  Китае норматив-
ная база, по мнению законодателя, яв-
ляется достаточной и не нуждающейся 
в корректировке.

В этом же ракурсе в свете развития 
отдельных институтов в  области меж-
дународного частного права при пере-
ходе экономики и, соответственно, гра-
жданского законодательства Китая на 
современные рельсы любопытны еще 
несколько работ. Полезным для пони-
мания становления международного 
частного права в Китае являются рабо-
ты Роберта Хойзера из Кёльнского уни-
верситета, среди которых можно отме-
тить предметные работы о внешнетор-
говых контрактах между западногер-
манскими компаниями и КНР и соот-
ветствующим законодательным обес-
печением этого процесса внутри КНР 
[Heuser, 1977].

Китайский исследователь Чэн 
Юань, ученик известного британско-
го специалиста в  области советского 
права Уильяма Баттлера, в книге «Тор-
говля между Востоком и Западом: из-
менение моделей в законодательстве и 
институтах внешней торговли Китая» 
[Cheng Yuan, 1991] предпринимает по-
пытку отразить развитие современного 
ему законодательства КНР в  отноше-
нии внешней торговли. Примечатель-
ной является рецензия на эту работу 
за авторством известного гарвардско-
го ученого Уильяма Алфорда, в  кото-
рой он сетует на отсутствие упомина-
ний о  правовом регулировании отно-
шений в  области высоких технологий 
или инвестиций [Alford, 1992].

В свою очередь упоминаемый нами 
выше Уильям К. Джонс отзывается об 
этом труде как о поверхностном иссле-
довании, называя его «справочником 
по формальным правовым вопросам 
внешней торговли» [Jones, 1993], моти-
вируя позицию наличием в  нем лишь 

нормативного материала без глубинно-
го анализа. Однако же он гораздо более 
благосклонен в  отношении похожего 
исследования за авторством профессо-
ра Университета Британской Колумбии 
Питмана Поттера под названием «Эко-
номическое договорное право Китая: 
легитимация и автономия контрактов 
в КНР» [Potter, 1992], подчеркивая, что 
канадский ученый исчерпал все опуб-
ликованные и доступные источники по 
заявленному вопросу, включая даже су-
дебную практику [Jones, 1993].

Небезынтересной с точки зрения 
международного частного права и его 
места в  правовой системе современ-
ного Китая является книга профессо-
ра Университета Макао Ту Гуанцзяня 
«Международное частное право в  Ки-
тае», в  которой помимо генезиса нау-
ки международного права приводятся 
методы разрешения коллизионных во-
просов в различных сферах, а также ис-
следуется вопрос гражданского судеб-
ного разбирательства. Ученый спра-
ведливо отмечает, что «... унифици-
ровать коллизионные нормы в  Китае 
не проще, чем унифицировать нормы 
материального права» [Tu Guangjian, 
2016, p.  14]. Оговариваясь о  том, что 
«Общие положения гражданского за-
конодательства КНР» имеют статус ко-
декса, Ту Гуанцзянь сомневался в  ско-
рейшей разработке «всеобъемлюще-
го гражданского кодекса с включенной 
в него всеохватывающей системой кол-
лизионных законов», называя этот про-
цесс «чрезвычайно трудоемкой зада-
чей» и объясняя причины этого малым 
опытом китайского законодателя в об-
ласти международного частного права 
[Tu Guangjian 2016, p. 28].

Значительный интерес относитель-
но института недвижимости, право-
вого регулирования отдельных аспек-
тов общественных отношений в  этой 
сфере, а  также смежных институтов 
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как на современном автору историче-
ском этапе, так и с  отсылкой к  исто-
рии и в ракурсе сравнительного право-
ведения вызывает работа представите-
ля Института права КАОН Лян Хуэй-
сина «Некоторые мнения и предложе-
ния по проекту закона о  недвижимо-
сти» [Liang Huixing, 2007].

Дальновидный прогноз необходи-
мости комбинирования в  использова-
нии медиативных (внесудебных) и су-
дебных процедур высказывает пред-
ставитель факультета политики и пра-
ва Северо-Китайского университета 
электроэнергетики Мяо Чунган [Miao 
Chungang, 2018].

Наконец, третья, самая немного-
численная по количеству опублико-
ванного материала, группа работ, 
предметное поле которых сконцентри-
ровано на самом ГК  КНР и его нова-
циях, представлена новым поколением 
юристов – специалистов в области ки-
тайского права: доцентом Школы пра-
ва Сычуаньского университета Чжу Ва-
ном, чье масштабное исследование со-
средоточено на конституционности со-
ставления ГК  КНР [Zhu Wang, 2020]; 
польским исследователем из Ягел-
лонского университета Игорем Шпо-
таковским, серия работ которого по-
священа последним событиям коди-
фикации гражданского права в  Китае 
(на английском – [Szpotakowski 2020]); 
и отечественными учеными П.В.  Тро-
щинским и А.П. Алексеенко, о которых 
мы скажем ниже.

Отметим, что приведенные работы 
не исчерпывают собой научное знание 
о  китайском гражданском праве и его 
кодификации, но отражают его наибо-
лее интересные стороны на современ-
ном этапе.

Содержательный анализ 
новаций Гражданского кодекса 
КНР

Любая систематизация законода-
тельства, тем более кодификация как 
наиболее совершенная ее форма, тем 
более такой объемной отрасли пра-
ва, как гражданское, тем более в  та-
ком крупном и сложном с  точки зре-
ния организации общественных отно-
шений государстве, как Китай, требу-
ет не только высокой степени профес-
сионализма среди исполнителей это-
го процесса. Важное значение имеет 
наличие политической воли, кото-
рую руководство страны демонстри-
ровало всякий раз, представляя ре-
зультаты этой деятельности в  ХХ – 
начале XXI  в. Не  случайно вслед за 
вступлением в силу ГК КНР в январе 
2021 г. китайский лидер Си Цзиньпин 
в феврале того же года делает заявле-
ние о  победе над бедностью1. Пони-
мание подобных факторов позволяет 
нам утверждать, что Гражданский ко-
декс для этой страны – не только по-
беда на юридическом поле, неодно-
родном и весьма противоречивом, но 
и возможная заявка на более знако-
вое региональное присутствие и влия-
ние, еще четыре десятилетия назад ве-
сти речь о  котором было невозмож-
но. Для подтверждения этих слов сле-
дует привести точку зрения Уиль яма 
К. Джонса, содержащуюся в  рецен-
зии на сборник трудов, посвященных 
правовой традиции Китая: «Сегодня, 
как и в  традиционном Китае, закон 
рассматривается в первую очередь как 
средство поддержания государства, 
а не как средство защиты прав граж-
дан» [Jones, 1982].

1  Си Цзиньпин объявил о полной победе над крайней нищетой в Китае // РИА новости. – 2021. – 25 февраля. – URL: https://
ria.ru/20210225/nischeta-1598862507.html/ (дата обращения: 25.12.2021).
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Некоторые современные исследова-
тели [Lei Chen, 2007; Zhang Lihong, 2009] 
поспешно, без уточнения, называют 
ГК КНР 2020 г. первым в истории стра-
ны, либо же оговариваются о том, что 
хоть в 1929–1931  гг. и осуществлялась 
кодификация республиканского гра-
жданского законодательства, но она не 
имела существенного значения, что, по 
нашему мнению, является заблуждени-
ем. Именно в республиканский период, 
когда фактически распавшаяся стра-
на была ненадолго объединена под эги-
дой партии Гоминьдан и властью Чан 
Кайши, этой политической силе и ее 
лидеру удалось добиться первой коди-
фикации.

К сожалению, англоязычная источ-
никовая база и научный фонд не бо-
гаты материалом в  этом направлении: 
среди наиболее интересных работ сле-
дует отметить два перевода некоторых 
частей Кодекса на английский язык. 
Первый перевод в отношении Книги 1 
(раздела) был организован в 1929 г. чле-
нами Шанхайской коллегии адвокатов 
Ся Чинлином и Джеймсом Чоу. На него 
в  1930  г. дает пространную рецензию 
известный американский судья, спе-
циалист по китайскому праву Чарльз 
Саммер Лобинджер [Lobingier, 1930]. 
Критикуя французскую модель вычле-
нения из гражданского права торгово-
го и приветствуя китайского законода-
теля за его стремление к немецкой мо-
дели единения гражданских и торговых 
норм в  сводном кодифицированном 
акте, автор озвучивает радость пред-
ставителей европейских держав, уве-
ренных в  законодательной защите их 
интересов. Однако тут же задается во-
просом: переработав массу норматив-
ного материала, как европейского, так 
и азиатских государств, таких как Япо-
ния, Сиам и Турция, что же в итоге по-
лучит на выходе своей законотвор-
ческой работы китайский парламент: 

свод гражданских обычаев или компи-
ляцию пусть и лучших, но чуждых этой 
стране норм? К  сожалению, для мате-
рикового Китая суть кодификации све-
лась именно к калькированию. Второй 
перевод, с дополнением 2-й и 3-й Книг 
(разделов) Кодекса, был сделан в 1930 г. 
[Th e Civil Code…, 1930]. Последовав-
шие затем военные действия с Япони-
ей, Вторая мировая и гражданская вой-
ны с  коммунистами помешали более 
широкому научному изучению этого 
важного нормативного правового акта 
и переводу двух оставшихся Книг. Од-
нако отметим, что на данном истори-
ческом этапе выбранный способ си-
стематизации чрезвычайно громоздко-
го законодательства вкупе с применяе-
мой судами на основе принципов пре-
цедентного права судебной практикой 
явился и жизненной необходимостью, 
и демонстрацией высшей политиче-
ской воли.

На наш взгляд, похожая ситуация, 
менее драматичная во внутренней и 
внешней политике Китая, но не менее 
напряженная для политического исте-
блишмента на фоне экономического и 
геостратегического противостояния 
с  Западом (в  широком смысле слова) 
наблюдается и сегодня, поэтому при-
нятие ГК КНР – важный этап для руко-
водства страны и лично председателя 
КНР Си Цзиньпина именно в трех сфе-
рах: правовой, экономической и геопо-
литической.

Прежде чем вести речь о  право-
вой составляющей ГК КНР, обратимся 
к работам наших соотечественников – 
крупных исследователей китайского 
права П.В.  Трощинского из Институ-
та Дальнего Востока РАН [Трощинский, 
2021а, 2021b, 2021с] и А.П.  Алексеен-
ко из Санкт-Петербургского государ-
ственного университета [Алексеен-
ко, 2021]. Не дублируя их выводов и 
прогнозов, сосредоточимся на кажу-
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щихся нам важными юридических ас-
пектах гражданской кодификации и ее 
последствиях. Во-первых, руководство 
КНР стремится, и весьма успешно, 
к унификации правового пространства 
и правового регулирования в одной из 
самых «пестрых» с  точки зрения раз-
нообразия общественных отношений 
сфер. Таким образом, Китай подошел 
в  полной готовности к  тому, чтобы, 
с  одной стороны, декодифицировать 
многочисленные области правоотно-
шений, регулируемых до этого отрасле-
вым законодательством, а  с  другой – 
предоставить своим гражданам эффек-
тивную целостную альтернативу.

Во-вторых, современный Китай, ак-
тивно избавляясь от «советского на-
следства» в сфере права, уверенно пере-
ходит с платформы социалистического 
права на платформу континентального 
права с его весьма либеральными пози-
циями относительно институтов соб-
ственности, сделок и договоров, обя-
зательств и деликтов и т.д., хотя и с из-
вестными оговорками и сохранением 
некоторых социалистических пережит-
ков. Поэтому здесь можно смело ска-
зать, что принятие Гражданского ко-
декса есть юридическое признание на-
личия в  стране рыночной экономики, 
пусть и с китайской спецификой.

В-третьих, столь позднее принятие 
Гражданского кодекса позволило ки-
тайскому законодателю изучить по-
зитивный и негативный опыт норма-
тивного регулирования в  других стра-
нах, заимствовавших континенталь-
ную нормативную базу для интеграции 
в  собственное национальное правовое 
пространство. Помимо этого, были со-
зданы необходимые условия для право-
применительной системы, требующей 
серьезной подготовки к  переходу на 
унифицированные правовые рельсы и 
наработку судебной и административ-
ной практики.

В-четвертых, очевидно, был учтен 
опыт предыдущей кодификации 1929–
1931  гг., когда на фоне прочих заим-
ствований нормативной базы у  стран 
романо-германской правовой семьи, 
при слепом копировании юридических 
конструкций без учета национальной 
специфики, цивилизационных осо-
бенностей и обычаев, складывающих-
ся веками, был получен обратный от 
ожидаемого эффект и вместо правопо-
рядка в  законодательной и правопри-
менительной цивильной сфере стра-
на погрузилась в  еще больший хаос и 
неразбериху. Поэтому, очевидно, в  ру-
сле сохранения прежних устоев, новый 
Гражданский кодекс следует сложив-
шейся еще в имперской правовой тра-
диции практике отсутствия наимено-
вания статей [Zhang Xinbao, 2018b], со 
всеми вытекающими из этого трудно-
стями.

В-пятых, исходя из предыдущего те-
зиса, поскольку механический перенос 
чужих, пусть и весьма эффективных, 
правовых норм оказался в ряде случа-
ев ошибочным, а в ряде случаев – губи-
тельным для отдельных отраслей эко-
номики (свобода рынка в  гоминьда-
новский период, как мы помним, не 
привела к  формированию среднего 
класса, а лишь сделала богатых еще бо-
лее богатыми, а бедных – еще более бед-
ными), практическая применимость 
норм нового Гражданского кодекса 
в  русле проводимых крупномасштаб-
ных социальных и экономических ре-
форм также была одной из задач, сто-
явших перед законодателем.

В-шестых, принятие ГК КНР мож-
но смело обозначить как результат и 
собственного «метода проб и ошибок» 
социалистического периода развития 
китайской государственности и пра-
ва. В этом ракурсе мы не стали бы ве-
сти речь о  бесполезности предыду-
щих попыток кодификации, посколь-
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ку, как полагаем, в  ходе этих процес-
сов имели место быть не только поли-
тическая борьба и противостояние тех 
или иных сил в  руководстве страны, 
на что обращают внимание отдельные 
ученые (в 1950–1960-е и 1980-е гг.) [Гра-
жданский кодекс…, 2020, с. 16]. На наш 
взгляд, шла «борьба умов и идей», про-
тивостояние старой и новой научных 
элит, победу в  которой, как и в  кон-
це 1980-х  годов в  борьбе за социаль-
но-экономическую стратегию развития 
страны, одержало прогрессивное кры-
ло юристов – ученых и практиков, не-
сущих своих идеалы в  образователь-
ную среду. Поэтому в ближайшее время 
можно ожидать существенных сдвигов 
в  правосознании китайской молодежи 
в сторону либерализации взглядов, по 
крайне мере, той ее части, которая по-
лучает юридическое образование.

В-седьмых, следует отдать долж-
ное смелости китайского законодателя, 
который не только оказался способен 
к  правовым новациям, но и к  частич-
ному выводу отдельных обществен-
ных сфер из прямого государственно-
го влияния, чему примером может слу-
жить введение медиативных инстру-
ментов урегулирования семейных раз-
ногласий, реализованное в статье 1079 
ГК КНР. Сущность этой новации евро-
пейскому ученому не кажется уни-
кальной, но напрасно: семейное право 
в  традиционном китайском обществе 
всегда было частью квазиотрасли фи-
скального права под бдительным и су-
ровым надзором государства.

Принятие ГК КНР отражается и на 
экономической сфере, менее диффе-
ренцированной по своим направле-
ниям и результатам и менее разнооб-
разной, но не менее важной. Так, мож-
но смело утверждать о  законодатель-
ном закреплении пусть и остающихся 
в значительной мере под контролем го-
сударства, но все же рыночных отно-

шений «с китайской спецификой». При 
этом нельзя не согласиться с утвержде-
нием Десси Тилахуном Аялевом из пе-
кинского Университета международ-
ного бизнеса и экономики о  том, что 
включением в  новый ГК  КНР отдель-
ных позиций о  регулировании ряда 
экономических отношений с  исполь-
зованием современных средств пере-
дачи и обработки информации (напри-
мер, статья 512 о принципах электрон-
ной торговли) Китай обозначил его 
как «Кодекс эры высоких технологий» 
[Ayalew, 2020, p. 11], а себя – как держа-
ву высоких технологий. Здесь же уче-
ный оговаривается о  регулировании 
медицинских исследований и их огра-
ничениях в  ракурсе защиты жизни и 
обеспечения достоинства личности, 
а также о концепции «нулевой конфи-
денциальности» [Ayalew, 2020, p. 15–16] 
в ракурсе концентрации значительной 
части личных данных граждан КНР 
в  виртуальном пространстве, что тре-
бовало особого регулирования и осо-
бой правовой защиты (пример тому  – 
статья  1019 о  защите персональных 
данных от посягательств с  помощью 
информационных технологий).

Заслуживает внимания «зеленый» 
[Zwierzchowski, 2021], или «экологиче-
ский», принцип осуществления гра-
жданско-правовых действий, закреп-
ленный в статье 9 ГК КНР. И если на по-
верхности он кажется попыткой зако-
нодателя таким способом лишний раз 
обратить внимание как политических 
элит, так и физических и юридических 
лиц различной формы собственности 
на проблему экологии, остро стоящую 
перед Китаем и его руководством уже 
не один десяток лет, то при более глу-
боком анализе потенциальных послед-
ствий его закрепления на столь высо-
ком уровне вырисовывается более об-
стоятельная картина. При рациональ-
ном управлении природными ресурса-
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ми национальная экономика получает 
практически неограниченный потен-
циал в  своем развитии. С  одной сто-
роны, это касается импорта и экспорта 
природных ресурсов и их более рацио-
нального использования [Zhai Tiantian, 
Chang Yen-Chiang, 2019, p. 6]. С другой 
стороны, при исчерпаемости невозоб-
новляемых энергетических ресурсов 
Китай уже сейчас переводит значитель-
ную часть энергоемких объектов на 
обеспечение возобновляемыми источ-
никами там, где до недавнего времени 
это казалось невозможным (например, 
автор статьи при научной экспедиции 
в Тибет в 2019 г. мог наблюдать обшир-
ные горные пространства, приспосаб-
ливаемые под ветряные мельницы). 
Подобная политика ведет к разработке 
и внедрению новых технологий в  тех 
местах, которые считались экономиче-
ски менее перспективными, что, в свою 
очередь, может обеспечить существен-
ное развитие науки и образования в за-
данных сферах.

Законодательное закрепление «зеле-
ного» принципа вкупе с упоминаемым 
в статье 110 правом на здоровье создает 
условия для усиления государственных 
мер по поддержанию здоровья своих 
граждан, что, в свою очередь, также по-
ложительно влияет на экономический 
потенциал страны. А  поскольку обес-
печение и исполнение всего вышепере-
численного требует значительных госу-
дарственных усилий, это ведет к совер-
шенствованию работы государствен-
ного аппарата с  профессионализацией 
уполномоченных государственных ор-
ганов [Zhai Tiantian, Chang Yen-Chiang, 
2019, p. 7], включая суды, разбирающие 
гражданско-правовые споры в области 
экологических отношений. Подобный 
уникальный опыт у Китая был в нача-
ле 2000-х  годов, когда в  провинциях 
Цзянсу, Юньнань и Гуйчжоу были со-
зданы экологические суды для разбира-

тельства экологических вопросов, не-
смотря на отсутствие законодательной 
базы [Zhai Tiantian, Chang Yen-Chiang, 
2019, p.  10]. Учитывая традиционно 
высокую роль так называемого подза-
конного нормотворчества в Китае, сле-
дует ожидать совершенствования под-
законной административной базы и су-
дебной практики, что также оказывает 
положительное влияние на социально-
экономическую сферу. А при успешной 
реализации обозначенных выше воз-
можностей Китай, очевидно, не упу-
стит шанса заявить о  себе как страна 
высокого уровня экологической ответ-
ственности. Тем более что еще в 2015 г. 
ЦК  КПК и Государственный совет по-
следовательно приняли ряд докумен-
тов «об ускорении формирования эко-
логической цивилизации».

И здесь мы можем перейти к обозна-
ченному во вводной части нашей ста-
тьи вопросу относительно категории 
регионального правопорядка вообще и 
в преломлении этой дефиниции на Вос-
точно-Азиатский регион и место в нем 
КНР.

Контуры регионального 
правопорядка в Восточной 
Азии: исторический опыт 
и современные перспективы

Прежде всего, попробуем разобрать-
ся с тем, как и почему в новой и новей-
шей истории традиционный правопо-
рядок в Восточной Азии и ее крупней-
ших империях, складывающийся века-
ми, с  одной стороны, претерпел гран-
диозную трансформацию и был преоб-
разован под привычные современному 
западному обществу правовые инсти-
туты, а  с  другой стороны, каким об-
разом государства региона, в  частно-
сти Китай, сумели сохранить традици-
онность своих устоев и историческую 
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преемственность социальной, полити-
ческой и правовой организации.

Сразу подчеркнем, что профессор 
М.Н.  Лазарев не был одиноким в  сво-
ей трактовке регионального правопо-
рядка: советская, а позднее российская, 
равно как и западная юридическая нау-
ка в целом, выработала универсальную 
дефиницию, дополняемую различны-
ми авторами в  зависимости от обсто-
ятельств, исходя из чего нам следует 
выделить два наиболее эффективных, 
на наш взгляд, способа установления и 
обеспечения регионального правопо-
рядка.

Первый – централизованный (или 
формально-юридический) – предпола-
гает целенаправленную политику го-
сударств в  пределах того или иного 
географического или экономическо-
го пространства, при которой посред-
ством заключения международного со-
глашения формируется сообщество го-
сударств, устанавливающих систему 
норм наднационального права, соблю-
дение которых обеспечивается едины-
ми юрисдикционными органами и га-
рантируется равноправием членов это-
го сообщества. Такой подход нашел от-
ражение в  работе крупных специали-
стов в  области международного права 
из ГДР Моники Хиршлер и Болесла-
ва Циммермана, где речь шла о так на-
зываемом автономном правопорядке, 
«который не носит ни международно-
правового, ни обычного государствен-
ного или федеративного характера» 
[Хиршлер, Циммерман, 1987, c.  78–
79]. В  связи с  этим важным являет-
ся довод главного научного сотруд-
ника Института государства и права 
РАН Ю.М. Юмашева: «Суд Сообществ 
констатировал, что ЕЭС по своей при-
роде не что иное, как новый правопо-
рядок, который действует как в  отно-
шении государств-членов, так и их гра-
ждан, наделяя их непосредственно пра-

вами и обязанностями» [Юмашев, 1989, 
c.  13]. Отказываясь назвать ЕЭС над-
национальной организацией, он под-
черкивал, что именно Римский дого-
вор 1957 г. создал для членов ЕЭС «соб-
ственный правопорядок, интегриро-
ванный в  правовые системы государ-
ств-членов с  момента его вступления 
в  силу и признанный их юрисдикция-
ми» [Юмашев, 1989, c.  233], что отли-
чало его от уже утвердившихся в пра-
вовой доктрине того времени между-
народного и национального правопо-
рядков. В аналогичной парадигме фор-
мировался и устанавливался правопо-
рядок в рамках Совета Европы. Таким 
образом, уместно вести речь о  много-
образии европейских правопорядков, 
которые профессор МГУ им.  М.В.  Ло-
моносова Е.А. Суханов обозначает как 
«континентально-европейские право-
порядки» [Суханов, 2019, c. 544].

Второй, децентрализованный, спо-
соб целесообразно определить как 
институциональный, поскольку в  его 
основе – не формальная организация 
и коллективное решение по установле-
нию правовых норм и, как следствие, 
правопорядка, а  процесс так называе-
мого экспорта права, при котором одно 
государство транслирует в  адрес дру-
гого выработанную им систему право-
вых институтов, представленную как 
ценность, знаковое достижение своей 
цивилизации. При этом важным для 
понимания сути данного состояния яв-
ляется не сам правопорядок как тако-
вой, а способность с его помощью до-
стигать стабильности в  определенных 
сферах общественных отношений и ре-
шать те проблемы, которые возникают 
перед государством как во внутренней 
политике, так и на международной аре-
не. Таким образом, порядок обеспечи-
вается отсутствием беспорядка.

Эта способность называется инсти-
туциональной эффективностью. С. Хан-
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тингтон под эффективностью понимал 
способность обеспечивать порядок, то 
есть создавать такие институты, ко-
торые способны управлять [Хантинг-
тон, 2004, c.  28]. Выдающийся амери-
канский юрист, крупнейший исследо-
ватель традиционного японского пра-
ва Д.Г.  Вигмор пишет о  том, что бри-
танцам удалось совместить привне-
сенные ими правовые процессуальные 
институты с нормами обычного права 
и религиозными правовыми догмата-
ми в  области землевладения, наследо-
вания, торговых и семейных отноше-
ний и т.п. [Wigmore, 1928, p. 272]. За два 
века до этого, развивает свою мысль 
ученый, выдающиеся британские юри-
сты (такие как судья Уильям Мюррей, 
лорд Мансфилд) в  связи с  развитием 
предпринимательства и освоением но-
вых колоний сначала придали торго-
вому праву своей страны космополи-
тический характер, а затем за дело взя-
лись интеллектуалы и протеже Манс-
филда (профессор Уильям Блэкстоун 
в 1753 г. впервые выпустил курс лекций 
по английскому праву, распространив его 
по всему земному шару) [Wigmore, 1928, 
p. 1094]. К началу ХХ в. британское пра-
во и британский правопорядок функ-
ционировали на всех континентах, вклю-
чая Азию, а в ней – Гонконг и британские 
концессии, сеттльменты и арендные тер-
ритории на восточном побережье импе-
рии Цин. Британская система, утвердив-
шись в США, через американское право 
в начале ХХ в. оказала влияние на моди-
фикацию права и трансформацию право-
порядка на Филиппинах, которые были в 
1898–1946  гг. американским владением, 
а после окончания Второй мировой вой-
ны – на правовую систему и правопоря-
док Японии и Южной Кореи.

Наша страна оказала не менее 
масштабное влияние: с  формиро-
ванием советской государственно-
сти в  теорию вошла категория совет-

ского [Ребане, 1966] или социалисти-
ческого [Кузнецов, 1980] правопо-
рядка, утвердившегося на практике 
в 1940–1960-е  годы в странах Восточ-
ной Европы, Азии, Африки, Южной и 
Латинской Америки, включая и КНР. 
Профессор ВШЭ И.А. Емелькина, ведя 
речь об отдельных институтах «конти-
нентальных правопорядков», отме-
чает ведущую роль Германского гра-
жданского уложения, которое высту-
пило «в  качестве образца для многих 
европейских правопорядков» на ру-
беже XIX–XX  вв., а  затем упоминает 
о  законодательстве стран Восточной 
Европы на фоне распада СССР, «отка-
завшихся от социалистических право-
порядков (Хорватии, Македонии, Сер-
бии, Словении), а также ряда бывших 
советских республик (Эстонии, Лат-
вии, Грузии, Украины, Туркменистана, 
Молдовы)» [Емелькина, 2010, c. 27–28] 
на рубеже 80–90-х годов уже в ХХ сто-
летии. Справедливости ради стоит 
упомянуть о  том, что именно в  этот 
период руководство КНР начинает 
масштабную модернизацию как эко-
номики, так и правовой системы.

Небезынтересным является взгляд 
на Восточную Азию и Китай в  ракур-
се концепции экономического регио-
нализма, в  русле которой профессор 
МГИМО Д.К. Лабин ведет речь о совре-
менном региональном экономическом 
правопорядке, называя региональные 
сообщества «отдельными группиров-
ками государств», конструируя право-
вые модели экономического региона-
лизма, где среди прочих упоминается и 
китайская [Лабин, 2005, c. 32–33], а так-
же выделяя пять центров экономиче-
ской силы, в числе которых – «3) Япо-
ния с  регионом Юго-Восточной Азии; 
4)  самостоятельная зона Китая» [Ла-
бин, 2005, c.  12]. Именно на модерни-
зации права этих двух стран на рубеже 
XIX–XX вв. нам и следует остановить-
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ся более подробно, поскольку имен-
но Китай и Япония являют собой опыт 
конструирования регионального по-
рядка с традиционной спецификой, ко-
торую им удалось сохранить в  своих 
правовых системах и поныне, несмотря 
на заимствования.

Напомним, что Франция и Герма-
ния, хоть и обеспечивали свое присут-
ствие в  Китае в виде немногочислен-
ных концессий и арендных террито-
рий, не имели такого масштаба и влия-
ния, как Великобритания и США. Но 
французское и немецкое наследие ока-
залось куда более живучим. На наш 
взгляд, этому во многом способствова-
ли и гибкость правовых конструкций, 
и гибкость политических элит Японии, 
Кореи и империи Цин, которые на ру-
беже XIX–ХХ вв., осознавая необходи-
мость модернизации, внедряли в  свой 
правопорядок европейские институты. 
Сразу отметим, что ни Япония, ни Ко-
рея, ни императорский Китай не под-
вергались европейской колонизации, 
в  связи с  чем имели относительную 
свободу в  выборе механизмов обнов-
ления своего правопорядка, что и осу-
ществили, модернизировав право, пра-
воприменительную и в целом государ-
ственную систему, правда, с разной сте-
пенью успешности и долговечности.

Достижения и той, и другой моде-
ли в области гражданского права, с раз-
личными подходами к  различным об-
щественным отношениям, но с призна-
ваемой эффективностью в их упорядо-
чении создали то, что можно назвать 
конкуренцией правопорядков: юри-
сты и государственные деятели сначала 
Японии, а затем и империи Цин после-
довательно изучали, модернизировали 
и внедряли те или иные французско- 
немецкие правовые конструкции 
вплоть до середины ХХ в.

Что касается китайского права и 
имперского правопорядка, то на про-

тяжении всей своей истории они де-
монстрировали институциональную 
эффективность и оказывали определя-
ющее влияние на соседние государства 
в их политической организации и пра-
вовом развитии. Документальное под-
тверждение этому можно засвидетель-
ствовать на примере кодификации ди-
настии Тан (627–907 гг.) «Тан люй шу и» 
[Уголовные…, 1999], ставшей в  нача-
ле VIII  в. основной для аналогично-
го процесса в  Японии, по результатам 
чего на свет появился «Кодекс Тайхо» 
со схожими правовыми конструкция-
ми [Свод…, 1985, c. 3–4].

Конфуцианские принципы и ки-
тайское имперское законодательство 
оказали существенное влияние и на 
корейское право, включая схожие под-
ходы к системе наказаний и судебной 
медицине [Karlsson, 2013, p.  15, 31], 
аналогично с  китайской выстраива-
лась и система правосудия [Покоти-
лов, 1895, c. 29].

Танский и Минский кодексы ока-
зали влияние и на право Дайвь ета 
в XV в., когда при императоре Ли Тхань 
Тонге в  1474–1483  гг. была проведе-
на объемная систематизация, закон-
чившаяся принятием законодательно-
го свода в составе 722 статей, разделен-
ных на 6  книг (разделов) и 16  глав, из 
которых около 200  статутов были за-
имствованы непосредственно из «Тан 
люй шу и», около 20 – из «Да Мин люй», 
а  остальные явились модифицирован-
ным традиционным вьетнамским пра-
вом. Примером влияния Цинской им-
перии на Аннам (Вьетнам) является ре-
цепция «Дай Цин люй ли» южным вас-
салом, что в полной мере обрисовал и 
прокомментировал известный фран-
цузский исследователь П.Л.Ф. Филастр 
[Philastre, 1909].

О влиянии китайского права и пра-
вопорядка на монгольскую государ-
ственность в составе империи Цин ин-
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тереснейшую работу написал выдаю-
щийся представитель русской юриди-
ческой эмиграции в  Харбине Г.К.  Гинс 
[Гинс, 1932, c. 29–33], отмечая большую 
суровость цинского права по отноше-
нию к  монгольскому при отсутствии 
стремления к  преобразованию право-
вой культуры Монголии.

Очередное взаимопроникновение 
правовых институтов происходит в на-
чале ХХ  в., когда после восстания их-
этуаней цинское правительство при-
ступило к  поступательной рефор-
ме всего государственного аппарата и 
права. Так же, как и Японией, цинским 
правительством в Европу и США были 
направлены делегации для изучения 
ситуации, по возращении которых воз-
обладали французско-немецкие пред-
почтения в  модернизации имперско-
го правопорядка, однако с  заметным 
японским влиянием. Так, для рефор-
мирования уголовно-правовой сферы 
был приглашен выдающийся японский 
юрист Асатаро Окада, получивший об-
разование во Франции и Германии. 
Именно благодаря ему был разработан 
первый китайский Уголовный кодекс, 
который так и не увидел свет в импер-
ский период. Удивительно, но, несмот-
ря на то что в Китае колоссальной ра-
ботой по пересмотру законодательства 
воспользоваться в полной мере так и не 
получилось из-за Синьхайской рево-
люции 1911–1912 гг., многие идеи и по-
ложения были учтены японскими за-
конодателями в последующие периоды 
развития права и правопорядка своей 
страны. В самом же Китае после дора-
ботки Уголовной кодекс в  1912  г. был 
утвержден республиканскими властя-
ми и действовал до 1928 г., а в 1921 г. это 
случилось в  отношении Гражданско-
процессуального кодекса и других важ-
ных законов. Систематизация частно-
правовых норм затянулась и прово-
дилась уже без японского участия, что 

сказалось и на структуре Гражданско-
го кодекса 1929–1931  гг., и  на его со-
держании [Дудин, 2020]. К сожалению, 
в полной мере обновить правопорядок 
в  республиканском Китае помешали 
внутренние смуты и военные действия 
с Японией.

В послевоенной Восточной Азии 
проигравшая войну Япония и оправ-
лявшийся после ее агрессии и гра-
жданской войны Китай формировать 
региональный правопорядок были не 
в состоянии. Наоборот, эти государства 
стали объектом воздействия со сторо-
ны США и СССР на несколько десяти-
летий вперед. Но сегодня у Китая вновь 
есть шанс возобновить влияние на си-
туацию не только в  региональном, но 
и в  глобальном масштабе. Однако что 
сегодня из себя представляет регион 
с точки зрения права и правопорядка?

Не вдаваясь в детали, подчеркнем, 
что вряд ли у кого-то вызывает сомне-
ния факт несостоятельности формаль-
но-юридической модели построения 
правопорядка в  Восточной Азии, по-
скольку подписание международных 
соглашений и учреждение Азиатского 
суда по правам человека и иных над-
национальных органов с участием КНР 
на сегодняшний день невозможны.

Поэтому на повестке дня – инсти-
туционализация посредством «экс-
порта права», которая тоже внушает 
серьезные сомнения. Так, еще полто-
ра десятилетия назад эксперты сходи-
лись во мнении, что руководство Вьет-
нама, осознавая существенную зависи-
мость от экономики Китая, предпримет 
необходимые шаги для нивелирования 
этой ситуации, а в отношении правопо-
рядка «вьетнамские лидеры обращают-
ся к  другим моделям, чтобы избежать 
повторения ошибок Китая» [Gillespie, 
Chen, 2011]. Несмотря на то, что отдель-
ные авторы настроены позитивно в от-
ношении роли права в  модернизации 
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Китая как примера для Вьетнама [Bui, 
2017], вопрос ставшей традиционной 
зависимости этой страны от северного 
соседа в современную эпоху дает мало 
надежд на готовность к  интеграции 
на диктуемых КНР условиях в  новый 
региональный правопорядок.

В аналогичной ситуации на протя-
жении всей своей истории находились 
государства Корейского полуострова. 
Попытка модернизации страны и ее 
правопорядка была прервана включе-
нием страны в состав Японской импе-
рии, а  после окончания Второй миро-
вой войны разделение полуострова 
на два государства предопределило и 
структуру правопорядка. Сегодня пра-
вовая система Республики Корея пред-
ставляет собой сочетание европей-
ской системы частного и англо-амери-
канской системы публичного права, 
развиваясь эффективно и не предпола-
гая какого-либо заимствования из пра-
вовых систем своих соседей.

Монголия, чья экономика в  социа-
листический период на 80% зависела 
от экономики СССР, а  сегодня – в  та-
ком же объеме от экономики КНР, ак-
тивно использует концепцию «третьего 
соседа» [Лузянин, 2021] для минимиза-
ции этой зависимости и вряд ли гото-
ва заимствовать нормы, институты или 
механизмы китайского права в  свою 
правовую систему. Не станет этого де-
лать и Россия. Японско-китайские про-
тиворечия, камнем преткновения в ко-
торых выступает наследие двух войн 
1930–1940-х  годов, вряд ли в  обозри-
мой перспективе позволят вести речь 
об эффективном правовом взаимо-
действии, а  только лишь с  КНДР кон-
струировать региональный правопоря-
док невозможно.

Поэтому одним из вариантов «экс-
порта китайского права» становится 
африканский континент, где КНР уве-
ренно занимает место бывшего Со-

ветского Союза и  с  идеологической, 
и  с  экономической позиций. Однако, 
несмотря на гипотетическую возмож-
ность подобных сценариев для отдель-
ных стран [Ayalew, 2020, p.  24–30], 
основной массив государств уже давно 
сформировал свои правовые системы 
и национальный правопорядок с  опо-
рой на модели своих бывших колониза-
торов и вряд ли готов к кардинальному 
их пересмотру.

Выводы

Принятие Гражданского кодек-
са КНР стало без преувеличения важ-
ным событием не только для этой стра-
ны, но и для международного научно-
го сообщества, а  также тех, кто в  сво-
ей деятельности так или иначе всту-
пает в  гражданские правоотношения, 
регламентируемые китайским законо-
дательством. И обширные научные ис-
следования в  англоязычном сегменте 
являются тому ярким свидетельством.

Вместе с тем необходимо отме-
тить, что многие работы относитель-
но кодификации гражданского пра-
ва в  современном Китае носят опи-
сательный характер и не изобилуют 
прогнозами и оценками. С одной сто-
роны, это объясняется академической 
осторожностью и небольшим проме-
жутком времени, прошедшим с  мо-
мента принятия ГК КНР и вступле-
ния его в силу. Но даже в этих услови-
ях при нашем беглом анализе англо-
язычных работ прогнозы немногочис-
ленных смельчаков оказались весьма 
точными. Исключение составили, как 
справедливо отмечает А.П. Алексеен-
ко, лишь право интеллектуальной соб-
ственности и международное частное 
право, однако в этом отчасти и прояв-
ляется китайская ментальность. Вы-
сока вероятность того, что намеренно 
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или случайно оставленные законода-
тельные лакуны в  ближайшее время 
всё же будут заполнены.

Внутри китайского научного и око-
лонаучного сообщества также нет еди-
ного мнения относительно будуще-
го ГК  КНР и гражданских правоотно-
шений при его регулировании: слиш-
ком они разнообразны, слишком спе-
цифичны. Специфичность эта уже про-
являлась в истории ХХ в., когда первый 
Гражданский кодекс этой страны 1929–
1931  гг. так и не сумел в  полной мере 
реализовать свой потенциал, однако это 
получилось сделать в пределах Тайваня 
после провозглашения КНР и преемства 
Тайбэем как политического, так и пра-
вового наследия Китайской Республики. 
Однако судить об эффективности Гра-
жданского кодекса Китайской Респуб-
лики на Тайване, где этот акт действу-
ет по сей день, пусть и со значительны-
ми дополнениями и изменениями (по-
следние в январе 2021 г. коснулись обя-
зательственных, семейных и некоторых 
других правоотношений), можно очень 
аккуратно, причем лишь ознакомив-
шись с  правоприменительной практи-
кой Тайваня [Chang Yun-Chien, 2016] и 
теми условиями, в которых развивается 
тайваньская государственность.

С другой стороны, еще полтора де-
сятка лет назад многие эксперты не ве-
рили в  скорейшее приятие этого нор-
мативного правового акта, поскольку, 
помимо изменения внутриполитиче-
ской конфигурации, данный шаг при-
знавал на законодательном уровне на-
личие в Китае рыночной экономики.

При подобном раскладе страна су-
щественно теряет в  остатках идеоло-
гического влияния на своего соседа – 
КНДР, руководство которой периодиче-
ски дает понять, что остается все меньше 
социалистических принципов, разделя-
емых этими двумя государствами. Что 
касается возможности Китая влиять на 
региональные государства посредством 

тех или иных правовых институтов, то 
вероятность этого также совсем неве-
лика: Япония, Южная Корея и отчасти 
Монголия с Вьетнамом уверенно взяли 
курс на выстраивание собственных пра-
вопорядков, в некоторой степени – с за-
имствованием правовых конструкций 
из семьи континентального, частично – 
из семьи общего права. Правовые си-
стемы этих стран, законодательство, су-
дебная система и другие составляющие 
развиваются стабильно и не испытыва-
ют потребности в  новациях, тем более 
в частно-правовой сфере, как, в общем, 
и страны Центральной и Северной Аф-
рики, с  которыми у  КНР наиболее тес-
ные экономические связи.

Исходя из всего этого, приходится 
констатировать, что если в конце XIX – 
первой половине XX  в. странам Вос-
точной Азии посредством модерниза-
ции своих государственных и право-
вых систем, восприятия европейских 
моделей и, в ряде случаев, механизмов 
и нормативного материала своих сосе-
дей удалось сформировать децентра-
лизованный региональный правопо-
рядок, то современные условия к  это-
му не располагают. В то же время для 
Китая только экономический и воен-
ный потенциал, без подкрепления эф-
фективными правовыми институтами, 
не может служить уверенной гаранти-
ей успеха и залогом влияния на регио-
нальные и мировые процессы, поэто-
му нам и остается вести речь лишь 
о  контурах регионального правопо-
рядка, а удастся ли их соединить в еди-
ное целое как в  формате идеи, так и 
в практическим преломлении, покажет 
время.
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ABSTRACT. In the article, the author 
made an attempt to look at the Civil Code 
of the PRC from the standpoint of an in-
terdisciplinary approach. For this purpose, 
the work is divided into three parts, the fi rst 
of which provides an overview of the En-
glish-language scientifi c literature, refl ect-
ing both the general state of the civil law 
of the PRC, the course of its latest codifi -
cation and the legislative result. Th e second 
part is devoted to the substantive pitting of 
the Civil Code and focuses on the most sig-
nifi cant legislative innovations. So, fi rst of 
all, the author focuses on the fact that this 
is the second systematization of civil law in 
this country, making an excursion into the 
history of the adoption and study by West-
ern scientists of the Civil Code of the Re-
public of China in 1929-1931, which is now 
in force in Taiwan. Further, the desire of the 
modern legislator to get rid of the so-called 
"Soviet legacy" and, by borrowing the best 
normative practices of the countries of the 

continental law family, not to lose its own 
specifi cs and make the new normative le-
gal act as practical, modern and eff ective as 
possible is noted. A forecast of the impact 
on the economic sphere, as well as the de-
velopment of science in the public spheres 
regulated by the Code, is given. Th e impor-
tance of strengthening the so-called "green 
principle" and China's claim to the status 
of a country with a high level of environ-
mental responsibility is emphasized. Th e 
third part examines the historical experi-
ence of constructing a regional legal order 
in East Asia at the turn of the 19th-20th 
centuries, when fi rst Japan, and then the 
Qing Empire, began to introduce the Eu-
ropean, mainly French and German, nor-
mative material against the background of 
the modernization of their state system. In 
conclusion, emphasizing the importance 
and signifi cance of the Civil Code for the 
country and its enforcement, the author ex-
presses doubts about the ability of the PRC 
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in modern conditions to form an updated 
regional legal order, without which the in-
fl uence of this country on many international 
and global processes will be incomplete.

KEYWORDS: civil code, civil law, civil 
legal relations, codifi cation, China, regional 
legal order, legal system, legal institutions, 
“export of law”, legal novations.
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