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По словам Гегеля, Африка - это детство человечества. Но вопреки этой идее образ
мышления, специфика мировосприятия африканских обществ определяет уникальный ре-
гулятивный потенциал существующих в этих обществах социальных регуляторов, которые
с точки зрения современного европейца, являются, скорее, протоправом, неписанным пра-
вом, обычным правом [4].

Цель настоящего исследования - оценить регулятивные характеристики обычного пра-
ва обществ Тропической Африки сквозь призму иной, нежели европейской, системы ко-
ординат - через специфику правопонимания в этих обществах.

Цель исследования реализуется через использование системного метода, в частности,
через культурологическое видение права, рассмотрение его как элемента правовой куль-
туры общества.

Африканское виденье мира отличается особым восприятием, соединяющим видимое и
невидимое, реальное и сверхъестественное. Даже боги африканцев имманентны, присущи
миру, являются его неотъемлемой частью [4]. Путь человека - в созидании через един-
ство окружающей действительности. При таком образе мышления африканское право
приобретает специфические черты. Так, «прибегнуть к праву» в этом смысле означает не
сослаться на нормативно-правовые акты, а объяснить конкретный случай поведения чело-
века через достижение компромисса индивидуальных и коллективных интересов. Обычное
право здесь выступает в неразрывной связи с моральными нормами, и стороны конфликта
руководствуются в первую очередь идеей примирения [3].

Обычное право Тропической Африки выражено преимущественно в мифах, табу, ри-
туалах. Они выступают как признанные стандарты поведения, ограничивая произвол в
правовом общении и выражая свои требования в доступной форме. В традиционных обще-
ствах эти источники воспринимаются не как результат целенаправленной правотворческой
деятельности, а как некие предписания, установленные до людей, данные свыше, которые
необходимо исполнять.

Так, миф приобретает силу закона, предписаниями и запретами удерживающий це-
лостность мира со ссылкой на имевшие место ранее жизненные ситуации, модели взаи-
модействия живыми существами, которые привели к конкретным последствиям. Через
миф дается представление о тех моделях поведения, которые обеспечивают гармонию в
интересах не конкретных индивидов, а всего общества.

В целом обычное право несет в себе психологический момент, выраженный через об-
щую волю народа, через его молчаливое согласие с определенными правилами поведения
[1]. Функция обычая - повторение прошлого, хотя те, кто его применяет, не исключают воз-
можности его адаптации к изменяющимся социальным условиям [5]. Он формирует модель
поведения, обеспеченную как общественным принуждением, так и сверхъестественными
силами.

Нарушение миропорядка, основанного на обычае, требует толкования отраженных в
нем моделей поведения, что относится к ведению старейшин и иных влиятельных чле-
нов общества. Их разъяснения не заменяют уже существующие нормы, они дополняют
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их содержание, приспосабливая их к меняющимся социальным условиям. Тем самым осу-
ществляется накопление источников права через постоянное преодоление ситуации, ко-
гда сложившиеся в обществе правила поведения устаревают в связи с развитием обще-
ственных отношений. Нередко такие полномочия старейшин закрепляются законодатель-
но. Так, статья 272 Конституции Ганы устанавливает, что Национальная палата Вождей
компетентна кодифицировать обычное право, изменяя его нормы, отменяя устаревшие и
социально опасные обычаи [6].

В настоящее время обычное право в обществах Тропической Африки имеет особое
значение при регулировании брачно-семейных отношений [2]. Для африканцев идеаль-
ный порядок начинается с маленькой ячейки общества - семьи. Для сохранения в экстре-
мальных географических и климатических условиях земельных наделов используются
разнообразные, непривычные для современного человека формы брака: полигамия, поли-
андрия, конкубинат. Для сохранения гармонии в окружающем мире после смерти мужа в
африканском обычном праве жена может заключить брак с его «духом» [5]. Воспитание в
семье ориентировано на включение индивида в социальную группу посредством инициа-
ции и обрядов. Умершие члены семьи не считаются истинно умершими, они продолжают
жить в форме невидимого среди своих родственников. Именно поэтому в обычном пра-
ве так велико значение генеалогии: посредством нее легализуется положение социальных
общностей африканцев.

Семья как основа идеального юридического миропорядка в африканских обществах
в современную эпоху сталкивается с реальностью, навязанной внешним воздействием -
как правило, европейским. Основа конфликта скрыта еще в понятии брака. У европейцев
брак - это союз двух индивидов, у африканцев -соглашение двух семей [5]. В результате
африканская традиционная семья переживает кризис, так как нарушается баланс прав
и обязанностей родственников супругов, опиравшийся ранее на нормы обычного права, а
в меняющихся условиях все больше и больше регулируемый положениями нормативно-
правовых актов.

Таким образом, постепенное вытеснение обычного права нормативно-правовыми акта-
ми, производными от государства, подрывает равновесие между юридической регламента-
цией общественной жизни и ее реальными формами в африканских обществах. Идеальный
юридический порядок африканцев предполагает собой не «чистое» право, а его синкре-
тичность и единение с прошлым, отрицаемые «государственным» правом. Именно связь
обычного права с другими социальными явлениями дает возможность его существования
и самоисполнимости, то есть обуславливает его регулятивный потенциал в африканских
обществах.
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