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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Эта книга — результат совместной работы кандидата ис-
торических наук, доцента кафедры иностранных языков 
Московского государственного юридического университет 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Александра Владимиро-
вича Логинова, кандидата юридических наук, начальника 
отдела научно-правового консалтинга Научно-исследова-
тельского института Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) Богдана Анатольевича Збарацкого, преподавателя 
кафедры классической филологии филологического фа-
культета Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова Тихона Георгиевича Давыдова, 
специалиста по маркетингу отдела научно-правового кон-
салтинга Научно-исследовательского института Универ-
ситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), аспиранта кафедры 
международного частного права Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Ангелины Олеговны Крылеповой. 

Наш коллектив состоял из представителей разных 
научных дисциплин, так как сам предмет исследования 
находился на пересечении нескольких наук. Он равным 
образом относился и к юриспруденции, и к исторической 
науке. При этом исследуемые тексты были эпиграфиче-
скими памятниками, написанными на разных диалектах 
древнегреческого языка, что требовало участия лингвиста. 

Мы очень благодарны судьбе и Российскому научному 
фонду, которые свели вместе представителей разных дис-
циплин и позволили провести исследование. Эта тема от-
носится к отошедшим на второй план в историографии, 
так как юристы редко знают древнегреческий язык, а ис-
торики и филологи мало интересуются правовыми про-
блемами. 
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§ 1 Введения написан А. В. Логиновым, § 2 — Т. Г. Давы-
довым. Первая глава написана А. В. Логиновым, Т. Г. Давы-
довым и Б. А. Збарацким. Вторая глава — А. В. Логиновым 
и Т. Г. Давыдовым. Заключение — А. В. Логиновым. § 1–11, 
15–17 Приложения написаны Б. А. Збарацким. § 13–14 При-
ложения написаны А. О. Крылеповой. § 12 Приложения 
написан совместно Б. А. Збарацким и А. О. Крылеповой. 

Во время исследований нам существенно помогли заме-
чания и пожелания Альберто Маффи (Миланский универ-
ситет Бикокка), который уделил много времени работе над 
нашими интерпретациями надписей и идеями. Мы выра-
жаем ему огромную благодарность. 

Руководитель коллектива с благодарностью вспоминает 
своего учителя — доктора исторических наук, заслуженного 
профессора Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова Василия Ивановича Кузищина, 
привившего ему интерес к праву и экономике древности. 

ἀγαθῇ τύχῃ 
 А. В. Логинов 

11.05.2022 г. Москва  
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ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. 
Эта книга посвящена залогу и другим вещным видам 

обеспечения исполнения обязательства в Древней Греции 
конца VI — начала II вв. до н. э. К сожалению, эта тема ото-
шла на второй-третий план в историографии античности 
в XX–XXI веках1. Частично это объясняется тем, что на про-
тяжении XX века в европейских университетах на юридиче-
ских факультетах изучение права древности теряло значе-
ние2. Для историков же тема обеспечения исполнения обя-
зательств у греков всё ещё маргинальна. Почему для 
историков тема, которая напрямую связана с обществен-
ными отношениями вокруг займа и долга3, имеет столь ма-
лое значение? На наш взгляд, историки древности прояв-
ляют недостаточный интерес к структуре общественных 
отношений. 

                                                        
1Достаточно отметить, что после книг Дж. Файна (Fine J. V. A. 

Horoi: Studies in Mortgage, Real Security, and Land Tenure in Ancient 
Athens. Athens, 1951) и М. Финли (Finley M. I. Studies in Land 
and Credit in Ancient Athens, 500–200 B. C. The Horos-Inscriptions. 
New York, 1952), посвящённых аттическим ὅροι, только в 2018 году 
появилась монография об афинском залоге А. Колорио (Colorio A. 
Enechyron. Economia, società e garanzia mobiliare del credito nell’Atene 
classica. Alessandria, 2018). 

2См. об упадке юридической папирологии в ФРГ: Kugler R. A. 
2018: Hans-Albert Rupprecht, Andrea Jördens (ed.) Beiträge zur Ju-
ristischen Papyrologie. Kleine Schriften. Stuttgart: Franz Steiner Ver-
lag, 2017 (review). Bryn Mawr Classical Review. 2018. August 28. 

3См. высказывание М. Финли (перевод наш): «Обеспечение ис-
полнения обязательств является внешней связью между землёй, ос-
новной формой богатства в греческой экономике, и кредитом»:  
Finley M. I. Op. cit. P. VII. 
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Главная задача историка состоит в том, чтобы крити-
чески оценивать влияние своего места в современном об-
ществе на то, как именно он пишет историю. В этом 
смысле вопрос, который К. Скиннер предлагал задавать 
учёным прошлого — чем занимается историк, когда пишет 
историю? — должен задавать себе сам современный исто-
рик4. Некритическое отношение к своим предубеждениям, 
связанным с влиянием социального контекста, может при-
вести историка к созданию идеологизированного нарра-
тива либо к подмене объекта методологией. 

Для истории древности вспомогательные историче-
ские дисциплины, возможно, имеют большее значение, 
чем для других областей. Однако частные вопросы, кото-
рые решаются с их помощью, зачастую воспринимаются 
как подлинно научные. На наш взгляд, во многом благо-
даря распространённости неопозитивистских установок, 
этим вопросам множество историков отдаёт незаслужен-
ное предпочтение. 

Неопозитивизм и, в частности, теория фальсификации 
К. Поппера, сохраняет для многих свою привлекательность 
в качестве способа (или, скорее, попытки) сделать метод гу-
манитарных наук более строгим, приблизив их к естество-
знанию. Однако трудность этого проекта заключается в том, 

                                                        
4См. Атнашев Т., Велижев М. Кембриджская школа: история и ме-

тод // Т. Атнашев, М. Велижев (сост.). Кембриджская школа: теория 
и практика интеллектуальной истории. М., 2018. С. 26; Skinner K. Vi-
sions of politics. Vol. I: Regarding method. Cambridge, 2002. Л. Альтюс-
сер и Э. Балибар также подчёркивали влияние социального контекста 
на историка, выделяя «теоретическую практику» («pratique théorique») 
в качестве одного из видов «социальных практик» («pratiques 
sociales»). Они также призывали обращать внимание на то, в каких 
социальных практиках участвует историк помимо теоретической 
(Althusser L., Balibar É. Lire le Capital. II. Paris, 1973. P. 144). 
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что объект изучения историка не лежит в плоскости чув-
ственного опыта и следовательно, не может быть фальсифи-
цирован в том смысле, в котором фальсификацию понимал 
К. Поппер. Кроме этого, вызывает сомнение утверждение 
о том, что научная теория может быть расщеплена на мно-
жество утверждений, описывающих чувственный опыт. 
Если принять положения К. Поппера всерьёз, то необхо-
димо будет признать полную неразличимость научного 
и любого другого внутренне непротиворечивого дискурса. 
Если учесть, что большая часть уже используемых или буду-
щих теорий в науке теорий не могут быть фальсифициро-
ваны, то закономерным следствием неопозитивистских 
установок станет агностицизм5. 

Помимо этого существует другая опасность: попытка 
вписать те или иные события в заранее известный нарратив. 
Рассматривая непрерывную цепь событий прошлого и пы-
таясь придать повествованию цельность, при некритиче-
ском отношении к своему подходу историк неизбежно бу-
дет приписывать им ту или иную телеологию. В самом яр-
ком виде телеологичность исторического повествования 
проявляется как провиденциализм. Если у Полибия история 
предстаёт как результат божественного провидéния, привед-
шего Рим к господству, то в Новое время для Ж. Б. Боссюэ 
апофеозом исторического развития становится христиан-
ская монархия6. Выбор в пользу того или иного вида тео-
леологии в историческом сочинении напрямую зависит 

                                                        
5Более подробную критику К. Поппера см. Семёнов Ю. И. Введе-

ние в науку философии. Книга IV. М., 2020. С. 231–233. 
6Рансьер Ж. Понятие анахронизма и истина историка // Социоло-

гия власти. 2016. Т. 28. № 2. С. 208. Ж. Рансьер считал, что в XVIII–
XIX веках провиденциализм не был преодолён, но взамен идеи о бо-
жественном провидéнии в этот период пришло представление о по-
степенном развитии человеческого Разума. 
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от того, каких идеологических установок придерживается 
автор. Однако степень прозрачности идеологической по-
зиции и ангажированность автора будет зависеть от того, 
насколько его читатели будут разделять его установки 
(или же будут способны их деконструировать). 

Так, мы вряд ли согласимся с провиденциалистскими 
концепциями римских или христианских историков, но го-
раздо меньшее недоверие сегодня, когда относительно об-
щественного устройства распространены панглоссианские 
настроения, вызовет такое повествование о том или ином 
историческом периоде с точки зрения поступательного 
прогресса. 

В попытке объяснить переход от одного события к дру-
гому некоторые историки до сих пор тиражируют миф 
о «великих людях», творящих историю или действующих, 
согласно гегельянским представлениям, в соответствии 
со своими предчувствиями будущего. «Школа анналов» 
преодолела представление о великих людях, рассматривая 
их прежде всего как представителей своей эпохи7. Некото-
рые другие подходы, например, микроистория, целенаправ-
ленно концентрировались на людях «ординарных». Однако 
вопрос о том, какова роль отдельных людей в тех или иных 
изменениях, лишается своей остроты, если мы признаем, что 
«обстоятельства создают людей так же, как и люди создают 
обстоятельства»8. Представляется, что именно совокупность 
таких обстоятельств как сложно организованного целого 
прежде всего должна интересовать историка.  

                                                        
7М. Блок отмечал, что прошлое не может быть объектом изуче-

ния (Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973. 
С. 17), видимо, апеллируя к формулировке Л. Ранке (wie es eigentlich 
gewesen ist). Сам он, однако, довольно абстрактно формулировал 
объект: человек или, точнее, люди (Блок М. Указ. соч. С. 18). 

8Marx K., Engels F. Werke. Berlin, 1978. S. 38. Перевод наш. 



11  

Л. Альтюссер и Э. Балибар предложили определять объ-
ект изучения историка как отношения, которые на опреде-
лённом историческом этапе имеют характер тотальности9. 
Эти отношения являются результатом исторического разви-
тия, однако изучать их необходимо именно на уровне син-
хронии. Историка должны интересовать прежде всего не со-
бытия и не факты10, а связи внутри структуры (combinaison, 
Verbindung)11. Так определив объект своего изучения, исто-
рик может избежать как эмпирицистского, так и телеологи-
ческого подходов. 

Важно понимать, что для разных структур характерно 
своё течение времени. Например, в праве в силу религиоз-
ных установок или традиции могут сохраняться архаичные 
формы12. В том числе и поэтому не следовало бы прибегать  

                                                        
9Очевидно, что историческая тотальность Л. Альтюссера и Э. Ба-

либара — отсылка к тотальности бытия Д. Лукача. См.: Лукач Д. Ис-
тория и классовое сознание. Исследования по марксистской диа-
лектике. М., 2003. С. 111–112. 

10Поскольку на уровне теории история не определилась со своим 
объектом, этот вопрос приходится решать практически. Поэтому 
мы имеем политическую историю, экономическую историю, исто-
рию идей и т. д. Объект этих «историй» конституируется извне, 
и объединяющее их общее провозглашается фактом (при этом чем-
то универсалистским, присущим «человеческому обществу» во все 
времена). В действительности выбор объекта обусловлен тем, ка-
кое место сам историк занимает в социальной структуре помимо 
своей роли исследователя, тем, в каких социальных практиках он 
участвует (Althusser L., Balibar É. Lire le Capital. II… P. 143–144, 146). 
Необходимо, чтобы история сама создавала свой объект, а не полу-
чала его извне. Для примера, К. Маркс создал в качестве объекта 
производительные силы и показал, какое место они занимали 
в структуре производства (Althusser L., Balibar É. Lire le Capital. I. 
Paris, 1973. P. 50–51). 

11Althusser L., Balibar É. Op. cit. II. P. 113. 
12Althusser L., Balibar É. Op. cit. II. P. 115–116. 
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к редукционизму, объясняя одну структуру через другую 
(например, трактуя правовые отношения как отражение 
экономических)13. 

Правовые категории также могут быть рассмотрены 
в качестве идеальных сущностей, но нас они интересуют 
с точки зрения их участия в структуре общественных отно-
шений определённого места и эпохи.  

В этом исследовании рассмотрены правоотношения 
в сфере обеспечения исполнения обязательств.  

Под правом мы, вслед за В. С. Нерсесянцем, понимаем 
формализованную систему регулирования общественных 
отношений, построенную на принципе равенства сторон14: 
ius est aequitas. Эти отношения могут регулироваться как 
установлениями государственной власти, так и традици-
ями и обычаями. Соответственно, право ни в коем случае 
не отождествляется только с установлениями государ-
ственной власти, как это считали представители юридиче-
ского позитивизма XIX века15. В них оно может лишь отра-
жаться. Поэтому законы могут быть неправовыми. Право 
воплощается в конкретных правовых системах с разной 
степенью полноты и освобождения.  

                                                        
13Althusser L. Pour Marx. Paris, 2005. P. 206; Althusser L., Balibar É. 

Op. cit. II. P. 146. 
14Нерсесянц В. С. Философия права. М., 2005. С. 17 сл.; Дождев Д. В. 

Методологические проблемы изучения римского права: индивид 
и гражданское общество // Вестник древней истории. 2003. № 2 (245). 
С. 91–93. 

15Здесь стоит отметить, что К. Маркс и Ф. Энгельс возведённой 
в закон волей господствующего класса называли буржуазное право, 
а не право вообще. В «Манифесте коммунистической партии», об-
ращаясь к буржуазии, они писали: «Ваше право есть лишь возведён-
ная в закон воля вашего класса» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
Т. 4. М., 1955. С. 443). 
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Регламентация правовых институтов различается в кон-
кретных правовых системах. Несмотря на различия в пра-
вовых системах, представляется возможным выявить неко-
торые общие принципы в схожих правовых институтах. По-
этому мы можем сравнивать, например, залог16 в древне-
греческом, римском и современном российском праве или 
использовать российское и римское право для выявления 
особенностей древнегреческого залога. 

Способы обеспечения исполнения обязательств17 суще-
ствуют, чтобы укрепить веру кредитора (лат. creditor про-
исходит от глагола credo ‘верить’) в то, что должник испол-
нит обязательство18.  

Способы обеспечения исполнения обязательств имеют 
ряд отличий в конкретных правопорядках. В настоящем ис-
следовании произведена попытка выявить особенности 
древнегреческого обеспечения исполнения обязательств 
с опорой на регламентацию аналогичных отношений в рим-
ском и современном российском праве в качестве основы 
реконструкции. 

Мы ограничились периодом с конца VI по II век до н. э., 
так как именно в это время в Греции в обеспечении обяза-
тельств произошли кардинальные изменения. Основные 
источники этого периода происходят из Афин: это афин-
ские ὅροι и упоминания в речах ораторов. Афинским ὅροι 
посвящены монографии Дж. Файна и М. Финли19. Афин-
ский залог исследован в монографии А. Колорио20. Фокус  

                                                        
16См. о том, что такое залог § 3 «Залог: понятие, признаки, виды 

и особенности» в Приложении. 
17См. § 2 «Обеспечение исполнения обязательств» в Приложении. 
18См. § 1 «Обязательство» в Приложении. 
19Fine J. V. A. Op. cit.; Finley M. I. Op. cit. 
20Colorio A. Op. cit. 
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нашего исследования был направлен на законы города 
Гортины21. Поскольку в Гортине на рубеже V–IV веков 
до н. э. перестали издавать законы, регулирующие залого-
вое право, у нас есть источники лишь от конца VI до конца 
V века до н. э. Мы также привлекли надписи из полисов се-
верной Македонии, Халкидики и южной Фракии, которым 
посвящены всего две статьи — М. Юни и Г. Тюра22. 

Необходимо заметить, что гортинские законы и афин-
ские источники IV–II вв. до н. э. с надписями из полисов се-
верной Македонии, Халкидики и южной Фракии отражают 
разные этапы развития способов обеспечения обязательств 
в Греции. Гортинские законы — не только свидетельства 
из более ранней эпохи, но и происходят из полиса, экономи-
чески менее развитого, чем Афины IV–II вв. до н. э. Вещные 
способы обеспечения обязательств в полисах северной Ма-
кедонии, Халкидики и южной Фракии, как мы постараемся 
доказать, были больше похожи на афинские. 

                                                        
21Необходимо сказать, что под гортинскими законами часто имеют 

в виду т. н.  «Большой кодекс законов Гортины» (IC IV 72), много-
кратно переводившийся на русский язык. Однако он лишь часть гор-
тинского законодательства. М. Гагарин и П. Пёрлман насчитали 
120 надписей с законами из Гортины от эпохи архаики до 400 г. до н. э. 
(Gagarin M., Perlman P. The Laws of Ancient Crete c. 650–400 BCE. Oxford, 
2016. P. 263–471). «Большой кодекс законов Гортины» (IC IV 72) — 
лишь самая большая из надписей («Царица надписей»). Стоит отме-
тить, что более важными источниками по гортинскому залоговому 
праву являются другие надписи из Гортины, содержащие законы. 

22Youni M. S. À propos de quatre inscriptions Olynthiennes. Quel-
ques remarques sur la « Sûreté réelle » au 4ème s. av. J. C. // Tekmeria. 
1996. 2. P. 135–153 (версия на греческом этой статьи — Γιούνη Μ. Σ. 
Η «ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΕ ΟΛΥΝΘΙΑΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 
ΤΟΥ 4ου π.Χ. ΑΙΩΝΑ // Μακεδονικά. 1996. 30. ς. 67–80); Thür G. Own-
ership and Security in Macedonian Sale Documents // E. M. Harris, G. Thür 
(Hsg.) Symposion 2007. Vorträge zur griechischen und hellenistischen 
Rechtsgeschichte (Durham, 2–6 September 2007). Wien, 2009. S. 173–187. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этой книге исследованы правовые институты, кото-
рые сформировались на основе общественных отношений 
в сфере обеспечения исполнения обязательства. 

Система вещных способов обеспечения исполнения 
обязательства в Греции устроена в интересах кредитора: 

1) Обращение взыскания после неуплаты долга проис-
ходит без решения суда силами самого кредитора, что поз-
воляет ему оперативно захватить предмет залога275.  

2) Субституция обязательства276 позволяет кредитору 
обращать взыскание на весь предмет залога, а не на стои-
мость в нём, равную сумме долга, как в римском праве. Это 
приводит к тому, что кредитор после обращения взыскания 
получает в собственность, по крайней мере иногда, пред-
мета залога, более ценный, чем сумма основного долга. 
А распространённые предметы залога в Греции — это не-
движимые вещи, обладающие высокой ценностью: дом, 
хозяйственные постройки, земельные участки и т. д. 

3) Посессорность залога в Гортине V в. до н. э. позво-
ляет кредитору в случае неисполнения обязательства 
должником оставить у себя предмет залога. 

                                                        
275Swoboda H. Op. cit. S. 80; Finley M. I. Op. cit. P. 28. 
276Dareste R. Op. cit. P. 172–173. Субститутивный характер древ-

негреческого залога отрицал только Э. Сцанто (Szanto E. Hypothek 
und Scheinkauf im griechischen Rechte // Wiener Studien. Zeitschrift 
für klassische Philologie. 1887. S. 281), с которым не согласилась вся 
последующая историография: Hitzig H. F. Das griechische Pfandrecht. 
München, 1895. S. 87; Wollf H. J. A. R. W. Harrison, The Law of Athens: 
The Family and Property. Clarendon Press, Oxford (review) // Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung. 
1969. Vol. 86. S. 442. 
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4) Посессорный характер залога, если предметом за-
лога были средства производства, фактически приводил 
также к тому, что должник часто не имел возможности вы-
платить долг. Если данные положения гортинских законов 
распространять на всю Грецию, то тезис Ф. Прингсхейма, 
согласно которому в Греции дать залог означало выпла-
тить долг277, можно обосновывать не только субституцией 
обязательства, как это делал он, но и обычной практикой, 
когда должник-крестьянин (в большинстве полисов ос-
новная масса гражданства занималась сельским хозяй-
ством), дав в качестве предмета залога дом, землю и т. д., 
просто не имел возможности выплатить долг, так как уже 
не владел средствами производства. 

5) Позднее появление ипотеки в Греции (первое упоми-
нание — IV в. до н. э.) также можно объяснить интересами 
кредиторов. Ипотека предполагает, что предмет залога нахо-
дится во владении должника, и он может извлекать доход 
из него, чтобы выплатить долг. Из-за субституции обяза-
тельства, если заложена недвижимость, кредитору может 
быть выгоднее после обращении взыскания получить 
весь предмет залога в собственность, чем допустить ис-
полнение обязательства должником.  

6) Обеспечительная купля-продажа, распространённая 
в Древней Греции, — более выгодный способ обеспечения 
исполнения обязательства для кредитора, чем ипотека, так 
как первая даёт ему право собственности на предмет за-
лога. 

7) В Древней Греции, кроме постсолоновских Афин, 
не было запрета на порабощение за долги278. Обращение 

                                                        
277Pringsheim F. Op. cit. P. 171. 
278В настоящее время общепризнанным является тезис об отмене 

кабального рабства в Афинах при Солоне как об исключительном 
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взыскания без решения суда явно облегчало кредитору 
порабощение должника, который был предметом залога. 
Даже если человек не был предметом залога, субституция 
обязательства приводила к тому, что, если заложена не-
движимость, должник после неуплаты терял заложенную 
недвижимость. В случае, если крестьянин терял землю та-
ким образом, его экономическое положение резко ухуд-
шалось. В условиях, когда кабальное рабство не запре-
щено, порабощение было для него вполне возможной пер-
спективой.  

Все эти черты системы вещного обеспечения исполне-
ния обязательств свидетельствуют также о том, что залого-
вое право способствовало разорению и порабощению 
должников.  

Однако нельзя говорить о том, что экономические ин-
тересы кредиторов воплотились в правовых нормах279. 
Право как система обладает своими собственными законо-
мерностями и логикой развития. Хотя древнегреческое 
право осталось на этапе, предшествующем полному вопло-
щению сущности права, но, тем не менее, важнейшие зако-
номерности права мы можем видеть у древних греков 
(например, стремление к формализованному равенству 
сторон). Выгодное правовое положение кредитора в зало-
говых отношениях явно противоречит этому принципу.  

                                                        
для Греции явлении: De Ste. Croix G. E. M. The Class Struggle in the 
Ancient Greek World. New York, 1981. P. 162; Noussia-Fantuzzi M. So-
lon the Athenian, the Poetic Fragments. Leiden/Boston, 2010. P. 34 n. 80; 
Blok J. H., Krul J. H. E. Debt and its Aftermath: The Near Eastern Back-
ground to Solon’s Seisachtheia // Hesperia 2017. Vol. 86. P. 622, 637.  

279Ср. с наблюдением К. Маркса, что правовые структуры и со-
циальные отношения не соответствуют друг другу в средневековой 
Европе применительно к феодальным повинностям: Маркс К. Ка-
питал. Критика политической экономии. Т. 3. М., 1970. С. 862–863. 
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Такое неравенство сторон может быть объяснено как 
социальными причинами (кредиторы — верхи общества, 
должники — эксплуатируемые посредством кредитных от-
ношений), так и правовыми: в условиях отсутствия пуб-
личного реестра заложенных вещей или даже земельного 
кадастра выгодное правовое положение кредитора защи-
щает его от того, что должник произведёт отчуждение за-
ложенного имущества (например, продаст) и тем самым 
осложнит обращение взыскание кредитору. 

Мы можем предположить, что именно посессорный за-
лог был первой вещной формой обеспечения исполнения 
обязательства в Древней Греции. С появлением знаков 
обременения, подобных афинским ὅροι, оказалась возмож-
ной обеспечительная купля-продажа. Ипотека возникает 
позже всего, так как предполагает, что у должника сохра-
няется как владение предметом залога, так и право соб-
ственности на него. 
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