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Ацтеки, основавшие одно из древнейших и крупнейших государств Мезоамерики, бы-
ли носителями многогранной правовой культуры с традиционно-племенной оболочкой.
Нельзя согласиться с теми исследователями, которые утверждают, что ацтеки облада-
ли лишь примитивной системой права, основанной на жестоких наказаниях и практике
жертвоприношений. Здесь следует привести контраргумент известного специалиста Е.В.
Баглай о том, что в Финикии тоже, например, «богам приносили аналогичные жертвы
вплоть до позднейших периодов древней истории», и «этот общий признак в ритуаль-
ной практике должен как будто бы объединять доколумбовую Мексику с одной из са-
мых передовых культур древнего Востока» [U+F05B]1[U+F05D]. Правогенез в ацтекском
обществе совпадал с ранним политогенезом и шел параллельно с зарождением социаль-
ной организации самих ацтеков, о чем сохранилась легенда в т.н. «Кодексе Ботурини»:
«страдания ацтеков кончились, когда они построили посреди озера Тескоко свой город
Теночтитлан в 1325 году» [U+F05B]2[U+F05D]. В 1434 г. был образован Тройственный со-
юз городов Теночтитлан, Тескоко и Тлакопан, ставший, по сути, не империей ацтеков,
а городской квази-федерацией с главенствующей ролью Теночтитлана и деспотическим
режимом правления. В догосударственный период и период племенного вождества ац-
текское протоправо формировалось на основе ритуальных практик племенных жрецов,
«указного нормотворчества» вождей и мифологических сказаний. Жак Суссель полагал,
что ацтеки до начала переселения находились на стадии родоплеменного строя: «Они уби-
вали стрелами оленей, кроликов, хищных зверей, змей, птиц..., ходили в звериных шкурах
и питались тем, что найдут. . . Это были настоящие кочевники, промышляющие охотой и
собирательством» [U+F05B]3[U+F05D]. Очевидно, что в этот период в качестве социаль-
ных регуляторов выступали традиции и жреческие нормы. Но при этом любопытно, что
многие из этих синкретичных мононорм были заимствованы в правовой системе цивилиза-
ции тольтеков. Мифология имела для ацтекского архаического права огромное значение,
формировала идеологию как один из компонентов коренного права и особый тип обще-
ственного сознания. Как верно замечает М.Р. Зембатов, особая «идеология избранности
ацтеков основывалась на сознании выполнения сверхзадачи вселенского масштаба - под-
держания жизни на земле» [U+F05B]4[U+F05D]. По представлению ацтеков, наш мир был
пятым, а предыдущие четыре «солнца» погибли вследствие гнева богов (были съедены
Тескатлипокой, погибли от огненного дождя, страшного урагана и наводнения). Для ац-
теков движение Солнца по его дневной и годовой траектории служило символом цикла
человеческой жизни, и оно олицетворяло собой закон вечного обновления, который по
воззрениям ацтекских вождей и жрецов надо было регулярно поддерживать практикой
жертвоприношений. Совершая эти кровавые обряды, ацтеки верили, что путем немногих
жертв они спасают всю Вселенную от разрушения. Именно космогонический характер ми-
ровоззрения ацтеков стал основой их социального строя и правопорядка. Поэтому поми-
мо раннего писаного права, широко развивалось «право божественное», высшее и равное
для всех ацтеков, обеспечивающее «упорядоченность и жесткую иерархичность социаль-
ной структуры и всех категорий общественных отношений, тот фундамент, на котором
прочно основывалась юридическая практика [U+F05B]4[U+F05D]. По той же причине за-
кон как «вечно действующее на всех людей проявление божественной воли» обладал в
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ацтекском обществе высокой степенью самоисполнимости. В подсистеме писаного права
ацтеков выделялись акты законодательства тлатоани. Первым из известных ацтекских
реформаторов стал тлатоани Уитсилиуитль (1395 - 1414 гг.). Его основные преобразова-
ния охватили устройство публичной власти, был создан Королевский совет (Тлатокан) и
коллегии четырёх выборных советников тлатоани. Активной законодательной деятельно-
стью занимался также тлатоани Монтесума (1398 - 1469 гг.), который принял «кодексы»,
определявшие, какие одежды люди определенных классов могут носить и как могут вы-
глядеть их дома, и т.д. Например, только дворяне или великие воины могли иметь дом
со вторым этажом. «Кодекс Монтесумы» способствовал закреплению статуса сословий,
разграничению их привилегий и получению пропитанного религией образования. Особое
значение имела нормотворческая деятельность Несауалькойотля, правителя города Тес-
коко, которого по заслугам ряд исследователей называло «Соломоном древнеацтекского
государства» [U+F05B]5[U+F05D]. Изданные им «80 законов» были архетипичной коди-
фикацией устных обычаев и ритуалов по вопросам уголовного права и судопроизводства,
по аналоги с древневосточной правовой цивилизацией [U+F05B]6[U+F05D]. Из этих ис-
точников узнаем о системе местных судов в городах, к юрисдикции которых относились
дела небольшой тяжести. Вот как описывает английский исследователь У. Брэй движе-
ние дела в «судебной инфраструктуре» ацтеков: «В случае более серьезных преступлений
местный суд арестовывал обвиняемого и проводил предварительное расследование, преж-
де чем передать дело в вышестоящий суд Теккали, который собирался в Теночтитлане и в
столице каждой провинции. Суд Теккали, с председателем и двумя помогающими ему су-
дьями, заседал постоянно, и одной из его главных обязанностей было вынесение приговора
по делам, поступившим из местных судов» [U+F05B]7[U+F05D]. Последней, апелляцион-
ной инстанцией выступал суд Сиуакоатля, как заместителя правителя в Теночтитлане,
которому помогали судьи из числа аристократических родов. По дошедшим источника-
ми описаниям колонизаторов становится понятно, что у ацтеков также сформировалось
примитивное гражданское и торговое право. У ацтеков существовал отдельный класс ку-
печества, система рынков и ярмарок, экономика основывалась не только на сборе дани и
грабежах, но и на регулируемой торговле.
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