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История мысли о праве и государстве в современных условиях превраща-

ется в важную детерминанту формирования национальной правовой культуры 
и фактор разрешения международных конфликтов. Ретроспективный анализ 
политико-правовой мысли остается в центре внимания исследователей  
[1; 2; 3; 4]. 

Становление и развитие русской юриспруденции в ХVIII – первой поло-
вине XIX в. было связано с освоением достижений западной правовой тради-
ции. Расцвет юридического образования и самобытности отечественной юри-
дической науки наступил во второй половине ХIХ в. В этот период список 
императорских университетов дополнился Новороссийским (1864), Варшав-
ским (1869) и Томским (1888) университетами. Благодаря единому Уставу  
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университетов, утвержденному в 1863 г. императором Александром II, стали 
появляться новые кафедры, в том числе кафедры истории славянских законода-
тельств [5, с. 257]. В 1884 г. кафедры истории славянских законодательств 
за неимением специалистов (магистров и докторов) были упразднены во всех 
российских университетах, кроме одного — Императорского Варшавского уни-
верситета, который с 1869 г. функционировал по своему Уставу. В 1873 г. 
в стенах Варшавского университета и началась карьера единственного в Рос-
сийской империи историка славянского права Фёдора Фёдоровича Зигеля 
(1845–1921). 

Здесь представляется важным вспомнить, что в российской науке вплоть 
до начала XIX в. отсутствовало научное обобщение и систематизация знаний 
о славянской истории, поэтому говорить о сколько-нибудь серьезной разработ-
ке проблемы древнеславянской правовой культуры в этот период не представ-
лялось возможным. Свое новое качество развитие университетского славянове-
дения в России получило лишь в 1840-х гг. благодаря вкладу первого 
поколения ученых-славистов: О. М. Бодянского, М. Т. Каченовского, 
П. И. Прейса, И. И. Срезневского, А. Л. Дювернуа, А. Ф. Гильфердинга, 
Н. А. Попова [6, с. 94–110]. В Петербурге широкий отклик в академической 
среде получили идеи «славянского единства под эгидой России и Православия» 
выдающегося исследователя славянских языков и литературы, историка Вла-
димира Ивановича Ламанского (1833–1914). К концу XIX в. научный центр 
изучения истории и духовной жизни славян постепенно переместился из Моск-
вы в Санкт-Петербург. Славистические кафедры российских университетов 
в это время заняли ученики В. И. Ламанского — И. С. Пальмов, 
А. С. Будилович, К. Я. Грот, Т. Д. Флоринский, Н. В. Ястребов. Одним из них 
стал и Ф. Ф. Зигель. 

Немец по происхождению, Ф. Ф. Зигель, родился в семье врача 22 ноября 
1845 г. в Новгородской губернии Боровического уезда. Образование получил 
в школе Святой Анны, основанной в Петербурге для детей немецких поселен-
цев. Завершив в 1867 г. обучение на юридическом факультете Императорского 
Санкт-Петербургского университета, Ф. Ф. Зигель был оставлен его стипендиа-
том для приготовления к испытанию на степень магистра гражданского права и 
к последующей профессорской деятельности [5, с. 260]. 

В 1872 г. молодой ученый защитил магистерскую диссертацию, которая 
была посвящена сборнику законов средневековой Сербии, составленному и 
принятому в 1349 г. по инициативе царя Стефана Душана. Диссертация «За-
конник Стефана Душана» представляет собой монографическое исследование, 
подробно раскрывающее свод административных, церковных, гражданских, 
уголовных и процессуальных норм, заимствованных из судебников византий-
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ского феодального права. В предисловии диссертации автор подчеркнул: 
«При этих исследованиях [Законника и его законодателя] я весьма часто делал 
сравнения с русскими, чешскими, польскими, хорватскими и болгарскими ак-
тами, так как, по моему мнению, не одно из славянских законодательств не мо-
жет быть изучено отдельно» [7]. 

Сравнительно-исторический метод стал основным методом исследования 
историка славянского права, являющегося представителем позитивистской ме-
тодологии [8, с. 160–161]. Такой новый для российских ученых подход позво-
лял историку выявлять сходства права родственных славянских народов. Как 
справедливо подчеркивает Л. П. Лаптева, Ф. Ф. Зигель принадлежал к числу 
наиболее передовых ученых, учитывающих новые концепции науки [5, с. 269]. 

С 1873 г. Ф. Ф. Зигель читал лекции в Императорском Варшавском уни-
верситете по различным отраслям юридической науки: истории славянских за-
конодательств, энциклопедии права, истории русского права, истории римского 
права [9, с. 3–6]. 

Историю славянских законодательств в своей программе лекций, состав-
ленной еще на начальном педагогическом пути, профессор разделял на два пе-
риода:  

1) время правового быта славян до принятия ими христианства (примерно 
до X в. н. э.);  

2) существование отдельных самостоятельных государств у славян. 
Освещение первого периода сопровождалось изложением общих сведе-

ний о древних славянах, их местожительстве, характере занятий, семейном бы-
те. Ф. Ф. Зигель охарактеризовал общественный быт, мировоззренческую кар-
тину ценностей славян дохристианского периода, их древнейшие 
представления о праве и законах; уделил внимание факторам принятия христи-
анства и внешней опасности, которые привели к расколу единства славянских 
народов и к образованию славянских государств [5, с. 262]. 

Характеристика второго периода истории славянских законодательств 
построена с учетом развития национальных правовых культур и создания пра-
вовых памятников. Ф. Ф. Зигель исследует юридические памятники Чехии — 
правовые акты 1272–1627 гг.; юридические памятники Польши со времени 
обычного польского права ХIII в. до 1778 г.; законодательство хорватских сей-
мов, статуты сельских и городских общин Винодола, Загреба, Полицы — ис-
точники хорватского права, а также памятники сербского права — Хрисовулы 
и «Законник Стефана Душана» [5, с. 262–263]. 

Читая лекции для студентов юридического факультета Императорского 
Варшавского университета, Ф. Ф. Зигель продолжал изучать историю славян-
ского права, совершенствуя и дополняя свою учебную программу. Так как  
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самостоятельная государственная жизнь чехов и поляков, в отличие от болгар, 
сербов и хорватов, продолжалась довольно долго [10], подчеркивал Зигель 
во введении к «Курсу истории славянских законодательств» (1888/1889 учеб-
ный год), то неслучайным было его внимание к исследованию именно чешско-
го и польского права, а также к общим закономерностям государственно-
правового развития славянских народов. 

Отдельного внимания заслуживает периодизация славянского права 
Ф. Ф. Зигеля. В курсе по истории чешского права первый этап (с середины X 
до середины XIII в.) ознаменован господством обычного права и борьбой 
древнеславянских идеалов о народоправстве, личной свободе народа с романо-
германскими правовыми идеями. Модель управления в Чехии уже во второй 
половине ХIII в. напоминала государственное устройство Германской империи. 
В рамках второго периода (XIII–XV вв.) возникает уникальное по своей сущно-
сти гуситское движение против интенсивности немецкого влияния в Чехии; 
немецкое право теряет влияние из-за гуситских войн. Третий период (1434–
1626) ознаменован тем, что иноземные права получили «чешскую окраску». 
С приходом на престол Фердинанда II началась борьба светской и духовной 
власти за первенство в государстве. В 1627 г. было издано «Обновленное зем-
ское уложение», которое усилило римское влияние в Чехии [11]. 

В курсе по истории права Польши, просуществовавшей еще более 150 лет 
после падения Чехии, Ф. Ф. Зигель также выделяет три ключевых периода 
с момента образования Польского государства в X в. В хронологических рам-
ках первого периода (с X в. по 1300 г.) происходит борьба двух противополож-
ных мировоззрений: старославянского и христианского. Второй период (1300–
1505) ознаменован появлением юридических норм. Третий период (1505–1795) 
определяется преобладанием в праве светских начал. После третьего раздела 
Польши (3 января 1795 г.) между Пруссией, монархией Габсбургов и Россий-
ской империей каждое из государств вводит свои правовые порядки [12]. 

Ценность университетской работы Ф. Ф. Зигеля заключалась прежде все-
го в том, что он стремился к совершенствованию высшего образования в Рос-
сии и методики преподавания права. В 1893 г. ученый-славист, находясь 
в должности заслуженного профессора Императорского Варшавского универ-
ситета, был командирован в Соединенные Штаты Америки. Для изучения ме-
тодов преподавания права за рубежом профессора командировали в Германию, 
Францию, Англию, Италию, Испанию, в страны Восточной Европы. В 1900 г. 
профессор, находясь уже в должности декана Императорского Варшавского 
университета, был приглашен в Оксфордский университет для чтения лекций 
об источниках славянского права. Первая лекция из пяти прочитанных на ан-
глийском языке была посвящена Болгарии и Сербии, вторая лекция — России, 
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третья — Чехии [13]. Четвертая и пятая лекции были посвящены Польше и 
Хорватии. С лекциями о славянском праве Ф. Ф. Зигель выступал в Париже. 
Историк славянского права был почетным членом Чешской Академии наук и 
Чешского Исторического Общества [14, с. 1074]. 

Научное наследие профессора Ф. Ф. Зигеля включает в себя монографии, 
большое число рецензий, научных статей по различным вопросам истории пра-
ва и современным ему юридическим проблемам. Крупной работой ученого яв-
ляется труд по истории славянских законодательств, состоящий из двух частей: 
«История чешского права» (часть I) и «История польского права» (часть II). 
Среди наиболее важных научных трудов «Очерк чешского процесса в верхов-
ном земском суде» (1880), «Исторический очерк местного земского самоуправ-
ления в Чехии и Польше» (1884), «История права» (1886), «Общественное зна-
чение деятельности Кирилла и Мефодия» (1885), «Об ученой деятельности 
Р. М. Губе» (1891), «Периодизация славянского права» (1905) [14, с. 1074]. 

Научный подход Ф. Ф. Зигеля отличался от позиции многих крупных 
русских историков-славистов, в том числе от позиции его наставника — 
В. И. Ламанского. В 1903 г. в Петербурге на съезде русских филологов разгоре-
лась дискуссия из-за исторической части проекта славянской энциклопедии, со-
ставленного Отделением русского языка и словесности Российской академии 
наук. Ф. Ф. Зигель в противовес точке зрения о том, что славянский мир следу-
ет рассматривать как «единый организм» (подобно германо-романскому миру), 
предложил свою программу освещения истории отдельных славянских госу-
дарств, основанную не на расовом принципе, а на государственном. К первой 
группе он отнес государства православия: Болгарское государство (до ХVIII в.), 
Сербское государство (до конца ХVIII в.) и Россию (период отдельных кня-
жеств, Московское и Литовское княжества, Российская империя), во вторую 
группу — католические государства: Чешское государство (до конца XVIII в.), 
Польское государство (до 1795 г.), Хорватское государство (до конца ХVIII в.). 
Ф. Ф. Зигель предлагал осветить историю славянского возрождения и дальней-
шую судьбу славянства до XX в., историю славянских государств: России, Сер-
бии, Болгарии, Черногории. Второй отдел исторической части проекта славян-
ской энциклопедии, по мнению Ф. Ф. Зигеля, должен быть дополнен 
освещением славянства прибалтийского и словенцев. В четвертый отдел уче-
ный предложил включить два отдела: историю церкви и историю славянского 
права [5, с. 271–272]. 

В неспокойный для Варшавы 1915 год преподаватели, студенты с обору-
дованием, частью библиотеки русского Императорского Варшавского универ-
ситета перебрались в Ростов-на-Дону. После революции был учрежден Донской 
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университет, в котором и продолжил свою деятельность Императорский Вар-
шавский университет с прежним профессорским составом [14, с. 1072]. 

1917 год стал переломным для всех университетов. Прежние юридиче-
ские факультеты были закрыты; исчезло многообразие научных подходов в об-
ласти юриспруденции; славяноведение было признано отжившей наукой импе-
риалистической буржуазии, не соответствующей единой марксистско-
ленинской идеологии. До прихода большевиков в январе 1920 г. академические 
традиции университетского преподавания были сохранены. Занимая пост дека-
на юридического факультета, Ф. Ф. Зигель продолжал читать лекции по исто-
рии славянских законодательств. Он поддерживал сохранение «добавочных» 
юридических предметов, которые являлись «могучими средствами к расшире-
нию кругозора юриста»: судебной медицины, судебной психиатрии, русской и 
всеобщей истории, психологии, логики [5, с. 258]. 

Летом 1920 г. на смену юридическому факультету Донского университета 
пришел факультет общественных наук, имевший в своем составе правовое от-
деление. В этот период были арестованы и впоследствии приговорены к рас-
стрелу коллеги Ф. Ф. Зигеля — И. А. Малиновский и П. В. Верховской. 
8 февраля 1921 г. оборвался жизненный путь специалиста по истории славян-
ского права, автора свыше 80 научных работ на русском, французском, немец-
ком, английском, чешском, польском и других языках. В. В. Есипов в статье, 
посвященной памяти Ф. Ф. Зигеля, написал: «Верный идее долга, он и заболел 
на посту, и больной продолжал чтение лекций до последней возможности…» 
[9, с. 6]. 

Таким образом, Ф. Ф. Зигель являлся основателем и единственным пред-
ставителем в России новой отрасли юридической науки — истории славянского 
права. Сравнительно-исторический метод исследования стал основным науч-
ным инструментом ученого. Историю славянского права Ф. Ф. Зигель рассмат-
ривал как часть исторического развития славянских народов, неразрывно свя-
занную с их политической, экономической и религиозной историей. В XIX–
XX вв. благодаря педагогической и научной деятельности профессора была за-
ложена основа юридической славистики, позволяющей выделить закономерно-
сти государственно-правового развития славянских народов. Имя Ф. Ф. Зигеля, 
внесшего значительный вклад не только в российскую, но и в мировую право-
вую мысль, не должно быть предано забвению. 
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