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Существуют различные теоретические подходы к правопониманию, потому неудиви-
тельно, что не имеется единого теоретического подхода к правовому статусу личности.
В данном докладе я хотела бы рассмотреть историческое развитие такого явления как
статус человека с точки зрения влияния религии на правовой статус личности.

Именно религия является важнейшим компонентом общественного сознания, которое
в особенности на ранних стадиях развития социума имело сильное влияние на понимание
личности и его правового положения в обществе и государстве. В моей работе право-
вой статус личности будет рассмотрен с точки зрения мировых религий, поскольку они в
большей степени повлияли на мировое сознание и легли в основу большинства этноконфес-
сиональных общностей. Под этноконфессиональными общностями я имею в виду группы
людей, возникающие при тесном сопряжении этнических и религиозных признаков. Под
мировыми религиями подразумеваю индуизм, ислам и христианство.

В индуизме, который является наиболее древней мировой религией, чётко прослежи-
ваются представления о кастах, варнах, ступенях жизни. Варны - это четыре сословно-
кастовые группы традиционного индийского общества, принадлежность к которым опре-
делялась по отцовской линии. Эти сословно-кастовые группы имели чётко определённую
вертикальную иерархию, в рамках которой существовали свои законы: например, браки
могли быть заключены только в пределах одной варны. В Древней Индии каждой такой
сословно-кастовой группе приписывались определённые функции, иными словами обязан-
ности. Касты же являются социальными группами, входящими в эти варны. Так вот эта
общественная система исключала возможность отхода индивида от религиозных обычаев
и традиций. И, следовательно, индусское право начинается именно с обязанностей, а не
прав человека.

В настоящий момент в Конституции Индии провозглашен весьма широкий, с учетом
индийских особенностей, круг прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, ко-
торые, правда, снабжены «противовесами» в виде не только заранее предусмотренных
ограничений, но и разветвленных институтов военного и чрезвычайного (в том числе в
сфере финансов) положения.

В исламе мусульманское право детально регулирует не только внешнее поведение му-
сульман, но и лежащую в их основе внутреннюю мотивацию. Это предопределяет приори-
тет обязанностей перед правами, сознательное подчинение индивида общности, живущей
по предписаниям ислама. Так, шариат обязывает жениха, прежде чем жениться, посмот-
реть на женщину, к которой он собирается посвататься. Ему разрешается посмотреть на
женщину, к которой он сватается, независимо от того, даст она на это своё разрешение или
нет. Он может делать это неоднократно, однако ему дозволено смотреть только на её лицо
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и кисти рук. Следовательно, ислам так же, как и в индуизме, начинается с обязанностей,
а не прав человека.

В христианстве ситуация иная. Согласно богословским положениям, все равны перед
Богом, все несут перед ним одинаковую ответственность, все равны в спасении и так далее.
Иными словами, уже в период распада рабовладельческих обществ и в эпоху Средневе-
ковья можно наблюдать влияние христианства на развитие идей о правах, обязанностях,
долге человека, о равенстве и равноправии. Так, в «Исповеди» Августина можно прочи-
тать, что душа - это бессмертная сущность, которой свойственна воля, разум и память.
Воля, по его словам, наделяется Создателем и позволяет стремиться к знаниям и вере.
Стремление к чему-то - это не обязанность, а, прежде всего, право. Но если есть права,
должны быть и обязанности? Сразу вспоминаются знаменитые Десятисловие, или же Де-
сять Заповедей. Однако с ними ситуация неоднозначная: называя их обязанностями, мы
допускаем грубую ошибку, приравнивая их к мусульманскому или индусскому праву. Об-
ратимся к этимологии, которая немного поможет прояснить ситуацию. Десять Заповедей
названы в Библии «словами завета» (Исход 34:28). Слово «завет» на иврите означает «до-
говор», «союз». И, следовательно, человек, желающий получить поддержку от Всевышне-
го и в дальнейшем познать райскую жизнь, должен соблюдать эти правила, которые при
такой логике становятся обязанностью. Однако у человека существует свобода выбора,
согласно христианству, дарованная им Создателем, и он имеет право не соблюдать этот
«договор», понимая, что этим же он отказывается от защиты Бога. Даже Евангельские
заповеди следует рассматривать с точки зрения духовно-нравственных ориентирован на
пути в Царство Божие, а не как обязанности. Иными словами, законы, существующие в
христианстве, имеют не столь категоричный характер, как в том же мусульманском праве.
Христианская религия, всё-таки неотъемлемая от западноевропейской цивилизации, осо-
бенно на ранних этапах ее формирования и распространения допускала известные рамки
свободы индивида, право выбора между добром и злом, идею равенства всех людей перед
Богом, возможность спасения бессмертной души каждого индивида, жестко не связанного
с определенным народом и классом.

Однако нельзя преувеличивать роль христианской религии в оценке роли и значимости
индивида в общественной и государственной жизни. Церковь в эпоху Средневековья утвер-
ждала незыблемость монархической власти, сословного деления, безусловное исполнение
воли феодалов-крепостников, выраженной в законах феодального государства. Таким об-
разом, по сравнению с предыдущими двумя рассмотренными религиями, в христианстве
больший акцент делается на права, а не на обязанности, несмотря на их наличие.

Таким образом, религию в целом можно рассматривать с точки зрения института, со-
здающего для индивида дополнительные обязанности, основанные на некой божественной
концепции. Но появление и дальнейшее распространение христианства можно рассматри-
вать как предоставление прав и свободы выбора людям, что сильно влияет на институты
религии и, соответственно, права. Также следует обратить внимание на территориальную
характеристику распространения этих мировых религий: наблюдается взаимосвязь между
религией и правовыми статусами людей на территориях распространения тех или иных
вероисповедания.
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