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Abstract: the German history of concepts became popular after the translation into Russian of some articles
from “The Historical Dictionary of Socio-Political Language in Germany”. This event is remarkable for legal science,
since legal concepts are of particular importance for both the legislator and legal scientists when developing legal
doctrine. The purpose of the paper is to apply a historical and conceptual approach to the study of state-legal
phenomena in the history of political and legal doctrines. Methods: the methodological basis of this study is a
systematic approach that allows to structure the constituent elements of the German history of concepts, as well as
a structural and functional one, thanks to which the application of specific elements in practice was shown.
Results: as a result of the analysis of the German experience of studying concepts, the author made conclusions
that reflect the possibility of its use in law. First of all, the classification of concepts used in the dictionary is
important. It allows you to structure and systematize the concepts used in the political and legal doctrines.
The processes of transformation of concepts described methodologically by the Germans can be analyzed by
analogy in Russian historical and legal science. The context of the emergence and evolution of the concepts
reflects the fundamental changes in society and the state, so its description is necessary to explain the features of
legal concepts. Conclusions: the adaptation of historical concepts with the help of modern legal language to the
terminological apparatus of the theory of state and law is possible through the diachronic principle. The linguistic
basis of the German dictionary is certainly interesting for lawyers from the point of view that the distinction
between terms and concepts contributes to the improvement of legal techniques. Thus, the German history of
concepts is largely interrelated with the history of political and legal doctrines, and further development of this
issue is required.

Key words: history of concepts, history of political and legal doctrines, legal discourse, legal concepts,
history of state and law, legal science, jurisprudence.

Citation. Korovin K.S. The German History of Concepts and the History of Political and Legal Doctrines:
Facets of Interaction. Legal Concept = Pravovaya paradigma, 2020, vol. 19, no. 4, pp. 55-62. (in Russian). DOI:
https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2020.4.7

УДК 340.12 Дата поступления статьи: 01.11.2020
ББК 67.1 Дата принятия статьи: 20.11.2020

НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ И ИСТОРИЯ
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Введение: немецкая история понятий стала популярной после перевода на русский язык некоторых
статей из «Исторического словаря общественно-политического языка в Германии». Для юридической науки
данное событие является примечательным, поскольку правовые понятия представляют особую важность
как для законодателя, так и для ученых-юристов при разработке правовой доктрины. Цель статьи – примене-
ние историко-понятийного подхода к исследованию государственно-правовых феноменов в рамках истории
политических и правовых учений. Методы: методологической основой данного исследования являются си-
стемный подход, позволяющий структурировать составные элементы немецкой истории понятий, а также
структурно-функциональный, благодаря которому было показано применение конкретных элементов на
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практике. Результаты: в процессе анализа немецкого опыта изучения понятий автором была показана воз-
можность использования данного подхода в юриспруденции. Прежде всего важной представляется класси-
фикация понятий, используемая в словаре. Она позволяет структурировать и систематизировать понятия,
содержащиеся в политико-правовых учениях. Процессы трансформации понятий, методологически описы-
ваемые немцами, по аналогии могут быть проанализированы в российской историко-правовой науке. Кон-
текст возникновения и эволюции понятий отражает коренные изменения в обществе и государстве, поэтому
необходимо его изучение для объяснения особенностей юридических понятий. Выводы: было установле-
но, что адаптация исторических понятий при помощи современного юридического языка к терминологичес-
кому аппарату теории государства и права возможна посредством диахронного принципа. Лингвистический
базис немецкого словаря интересен, безусловно, для юристов с той точки зрения, что различение терминов
и понятий способствует совершенствованию юридической техники. Таким образом, немецкая история по-
нятий во многом взаимосвязана с историей политических и правовых учений, и требуется дальнейшая разра-
ботка этой проблематики.

Ключевые слова: история понятий, история политических и правовых учений, правовой дискурс,
юридические понятия, история государства и права, юридическая наука, юриспруденция.
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Введение

История понятий в России стала магис-
тральным междисциплинарным полем иссле-
дований в гуманитарных и социальных науках.
Для юриспруденции данный методологичес-
кий подход является актуальным, поскольку
в изучении происхождения понятий, в установ-
лении их истинного, исконного значения заин-
тересованы как теоретические, так и отрас-
левые правовые науки. Прежде всего мето-
дология истории понятий интересна для исто-
рии политических и правовых учений, посколь-
ку задачей историка права, как считал
В.С. Нерсесянц, является интерпретация про-
шлых политико-правовых доктрин [5, с. 11].
Именно их содержание, согласно О.Э. Лей-
сту, составляет понятийно-категориальный ап-
парат, отражающий различные понятия поли-
тической и правовой действительности [6].
Например, советская конституционная докт-
рина 1918 г. выражается в таких понятиях, как
«социализм», «советы», «диктатура пролета-
риата», «советская федерация». Благодаря им
раскрываются вопросы происхождения совет-
ского государства, его административно-тер-
риториального устройства, о целях и задачах
конституционного строительства, методах ре-
шения политических вопросов, принципах со-
циалистической правовой системы. Далее в
статье методологические положения немец-
кой истории понятий будут обосновываться

примерами из истории советского государства
и права.

Целью статьи является адаптация инст-
рументария немецкой истории понятий к юрис-
пруденции, в которой понятия всегда были не-
посредственно связаны с толкованием юри-
дических текстов. Тема толкования является
широко разработанной в науке, начиная c до-
революционных юристов и правоведов совет-
ского периода вплоть до ученых-юристов на-
ших дней. Под толкованием С.А. Степанов
понимал «вне зависимости от побудительных
оснований или комплекса факторов (экономи-
ческих, политических, социологических, орга-
низационных и др.), от субъекта правотвор-
ческой инициативы, от уровня юридической
силы предполагаемого правового акта... ин-
терпретацию сложившихся, складывающихся
в формальный и определенный юридический
образ (модель) или предполагаемых (побуж-
даемых к возникновению) отношений, жела-
тельного или нежелательного правотворцу
поведения субъектов» [12, с. 24]. Таким об-
разом, толкование представляет собою про-
цесс интерпретации определенной мыслитель-
ной модели или общественных отношений,
независящий от социального контекста, само-
го субъекта права и места правового акта в
иерархии. Позиция С.А. Степанова очень
близка К. Скиннеру, который считал, что со-
циальный контекст не влияет на содержание
политико-правовых текстов, в то время как
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автор произведения подвержен влиянию дру-
гих текстов похожей тематики (интертексту-
альное взаимодействие) [10].

Задача любой интерпретации, по словам
Д.И. Луковской, состоит в выявлении смысла
текста, отражающего политические и право-
вые проблемы современников, в котором ма-
териализуются понятия, идеи и концепции.
Однако тексты закона и политико-правового
учения будут отличаться между собой по
свойствам, ибо для полной интерпретации тек-
ста учения может анализироваться целое на-
учное направление. Нормы права, как писал
С.С. Алексеев, находят свое выражение че-
рез юридический язык и документы [9,
с. 121–123]. Что касается политико-правовых
учений, то они выражаются в том числе по-
средством политического языка и принима-
ют форму политических программ, тракта-
тов. Получается, что изучение понятий воз-
можно только посредством интерпретации их
использования в конкретных политических и
правовых текстах.

Традицию изучения юридических поня-
тий в русле историко-понятийного подхода
заложил В.С. Нерсесянц. Он писал, что «ис-
тория политико-правовой мысли – это исто-
рия новых понятий права и государства и фор-
мирующихся на их основе новых политико-
правовых теорий» [5, с. 10]. С точки зрения
В.М. Сырых, понятия выполняют две функ-
ции: теоретическую, когда используются для
анализа политико-правовых явлений, и мето-
дологическую, если они являются основой ме-
тодологических правил [13, с. 95]. Н.М. Золо-
тухина как историк права считает, что нужно
разграничивать историческое и современное
содержание основных юридических поня-
тий [4, с. 227]. В этом смысле она воспроиз-
водит позицию медиевиста А.Я. Гуревича от-
носительно того, что «понятия, которыми не-
избежно пользуются гуманитарные науки, сло-
жились в Новое время, и применение этих по-
нятий к обществам далекого прошлого чре-
вато опасностью приписать им такие отноше-
ния, которых тогда не существовало...» [2,
с. 7–8]. В связи с этим нужно обратить осо-
бое внимание при изучении истории полити-
ческих и правовых учений на то, чтобы ис-
пользовать понятия «государство» и «право»
только в их историческом значении.

Немецкая история понятий
как методологический подход

в истории политических
и правовых учений

Развитие истории понятий как направле-
ния было связано с переосмыслением анали-
за идей: переход от канонического прочтения
классических текстов к их контекстуализации.
Эта эволюция, как метко подметил К. Гирц,
была связана с тем, что предопределена об-
щественными отношениями не сущность идей,
а способы их выражения [1]. История поня-
тий является крупным научным направлени-
ем в исследовании интеллектуальной истории.
Именно оно дает правоведам инструмента-
рий для анализа политической и правовой дей-
ствительности. Социально-политические по-
нятия составляют «ткань» любой политико-
правовой доктрины. Как пишет А.Ф. Чердан-
цев, «с точки зрения логики, семантики поня-
тия в сфере права ничем не отличаются от
любых других понятий» [16]. Справедливо го-
ворил М.А. Исаев, что «знание старой юри-
дической терминологии, несравнимой по бо-
гатству выражаемых оттенков с современной,
окажет плодотворное влияние на профессио-
нальное мышление нового поколения право-
ведов» [7, с. 110]. Таким образом, историчес-
кие понятия, используемые в юридической
науке, могут объясняться при помощи совре-
менного категориального аппарата теории го-
сударства и права ради их лучшего уяснения,
но только в объяснительных целях.

Немецкая история понятий стала попу-
лярна в российской науке благодаря переводу
в 2014 г. некоторых статей из восьмитомного
справочника «Основополагающие понятия,
понимаемые исторически. Исторический сло-
варь общественно-политического языка в Гер-
мании»2, вышедших в издании «Словарь ос-
новных исторических понятий» благодаря уси-
лиям Германского исторического института в
Москве [11]. Там раскрывается и анализиру-
ется историческая семантика, относящаяся к
эволюции общественных институтов и эконо-
мики. Под «основными историческими поня-
тиями» создатели словаря понимали не тер-
мины, используемые в научной литературе, а
понятия, которые имели значение в ходе ис-
торического процесса. Поэтому исследова-
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тельской задачей было изучить процесс ис-
чезновения старого мира и создание совре-
менного [8, с. 23–24]. На основе анализа ос-
новных методологических положений немец-
кой истории понятий в статье показывается
ее взаимодействие с историей политических
и правовых учений.

Целью немецкого словаря являлась иден-
тификация типов политических и социальных
понятий, каждое из которых определяется в
значении, используемом в современном не-
мецком языке. Ключевая гипотеза словаря
была в детальном анализе политических и
социальных понятий, возникших в Европе но-
вого времени. В ходе написания этого науч-
ного труда Р. Козеллек делал акцент на таких
важных понятиях, которые «способствуют
осмыслению структур» [8, с. 24]. Типы поня-
тий будут проиллюстрированы примерами из
истории Советского государства: «основные
понятия, относящиеся к государственному
строю» – советы, советская федерация, ад-
министративно-территориальное устройство;
«ключевые слова, относящиеся к политичес-
кому, экономическому и общественному уст-
ройству», – социализм, коммуна; «централь-
ные понятия политических движений и их ло-
зунги» – диктатура пролетариата, право на-
ций на самоопределение. В истории полити-
ческих и правовых учений основными тема-
ми, которые обсуждаются в политико-право-
вых доктринах, являются государственный
строй, экономическое, социальное устройство
и политические движения.

Лейтмотив словаря: «Описание современ-
ного мира посредством языка, его концептуа-
лизация и осознание с помощью тех понятий,
которые являются не только понятиями про-
шлого, но также и нашими» [8, с. 25]. Основ-
ной эвристической презумпцией немецкой ис-
тории понятий было то, что старые понятия
стали приобретать новое значение. Этот про-
цесс может быть описан при помощи несколь-
ких критериев [8, с. 27–32]:

1. Произошло расширение поля для при-
менения понятий – это так называемая «де-
мократизация» политического языка. Особен-
но ярко она видна перед Февральской рево-
люцией, когда был расцвет политической мыс-
ли разных направлений. Широта публичной
сферы сохранялась до того момента, пока

левые эсеры не были изгнаны из Советского
правительства.

2. «Темпорализация» смысловых значе-
ний понятий означала процесс, когда понятия
с течением времени стали приобретать новое
понимание и заменяться аналогичными поня-
тиями. В том числе сюда можно отнести воз-
никновение из предшествующих понятий «из-
мов»: коммуна – коммунизм, социум – социа-
лизм, конституция – конституционализм.

3. «Политизация» вокабуляра проявилась
в том, что, во-первых, в политическом языке
появились парные слова – диктатура / демок-
ратия, социализм / либерализм – и новые ме-
тафоры на их основе, во-вторых, политичес-
кие лидеры стали инструментами мобилиза-
ции политических понятий.

В рамках как учебного курса, так и в ис-
следовательских практиках науки истории по-
литических и правовых учений описываемые
в словаре явления «демократизации», «темпо-
рализации» и «политизации» представлены в
форме метанарратива, согласно Х. Уайту [15].
Хотя эти процессы не акцентированы в науч-
ных юридических работах, они, безусловно,
прослеживаются при внимательном прочтении
текстов. В связи с этим историко-понятийный
методологический подход позволяет концепту-
ализировать происходившие в российской ис-
тории процессы и увидеть изменения, которые
отразились в юридических понятиях в ту или
иную эпоху.

В российской юриспруденции процесс
возникновения юридических понятий деталь-
но описал Н.Н. Тарасов, который выделил два
способа их генезиса – историческая реконст-
рукция и теоретическое конструирование. Для
историков права, безусловно, приемлем толь-
ко первый способ, поскольку второй не согла-
суется с принципом историзма, но, несомнен-
но, удобен для теоретиков права. «Самым рас-
пространенным способом возникновения юри-
дических понятий можно считать прохожде-
ние в профессиональной рефлексии юридичес-
кого явления от простого знакового замеще-
ния до собственно понятия как знаниевой кон-
струкции». Данный процесс первоначально не
разделен с юридической деятельностью, в
которой правовым явлениям просто присваи-
вается определенное имя. Номинация еще
далека от понятий как «знаниевых единиц».
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Только вследствие профессиональной рефлек-
сии создаются юридические понятия «в фор-
ме помысленного, представленного в профес-
сиональном юридическом мышлении явле-
ния». Описанный процесс можно проследить
в ходе дискуссий при разработке и принятии
Конституции РСФСР 1918 г., когда происхо-
дило содержательное формирование тех или
иных конституционных понятий [14, с. 10–11].

Ключевые положения
немецкой истории понятий
для истории политических

и правовых учений

В истории политических и правовых уче-
ний метод немецкой истории понятий следует
описывать в инструментальном аспекте. Его
можно охарактеризовать, если исходить из
посылок, которые Р. Козеллек изложил во вве-
дении к словарю [8, с. 33–36]:

1. Акцент делается на историческом ис-
следовании употребления слов в своей эпохе в
различных социально-политических контек-
стах. Прежде всего изучается область приме-
нения слова, кому адресовано это понятие, для
каких целей использовалось. Слова изучают-
ся в их социальном и политическом контекстах,
соотносятся с фактами действительности, и на
этом основании делается «историко-критичес-
кий» вывод. Например, понятие «диктатура
пролетариата» применялось как в области по-
литики (партийные собрания и митинги), так и
в юридической сфере (использовалось в Кон-
ституции РСФСР 1918 г.). Это понятие было
нацелено на классы пролетариата и беднейше-
го крестьянства и стало выгодным в том смыс-
ле, что позволяло легитимировать террор и
иные явления революционной эпохи.

2. Диахронный принцип позволяет выта-
щить понятие из его исторического контекста,
проследить его эволюцию во времени и дать
соответствующий термин в современном язы-
ке для описания сути явления. Это «перевод
существовавшего в прошлом смыслового со-
держания слов на язык, доступный нашему
сегодняшнему пониманию». Также этот прин-
цип позволяет увидеть значения слов, которые
уже не соответствуют действительности.
Например, «демократия» исконно была оппо-
зицией диктатуре, а в понимании В.И. Ленина

именно выражением самой настоящей демок-
ратии является диктатура пролетариата. В Со-
ветском государстве классическое представ-
ление о демократии уже не будет соответство-
вать историческим условиям.

Контекстуальный анализ идей приме-
нялся в советской историко-правовой науке
с 1960-х годов. Это было связано как с влия-
нием исторической науки на юриспруденцию,
так и с серьезными теоретическими разра-
ботками в области истории политических и
правовых учений в Институте государства и
права. Тем не менее немецкая история поня-
тий привносит новое для юриспруденции из-
мерение – диахронный анализ понятий, ко-
торый позволяет использовать термины со-
временной теории государства и права для
обозначения исторических понятий. Напри-
мер, термином «государство» обозначается
понятие «диктатура пролетариата», которое
и составляет сущность Советского государ-
ства в 1917–1918 годах.

Лингвистический базис словаря являет-
ся важным, поскольку использование только
исторических методов не позволит вникнуть
во всю глубину понятия и познать его с раз-
ных сторон. Также это еще связано с тем, что
право является лингвистическим феноменом,
по словам правоведа А.Б. Дидикина, к кото-
рому применимы лингвистические методы и
грамматические конструкции [3, с. 77–78].
Методологические посылки Р. Козеллека в
области лингвистики плодотворны для исполь-
зования их в исследованиях по истории поли-
тических и правовых учений [8, с. 36–38]:

1. Лингвистический подход использует-
ся инструментально, чтобы понять историчес-
кую глубину понятия. «Семасиологический
аспект» нацелен на выявление всех значений
термина (слова). Например, понятие «дикта-
тура пролетариата» будет рассмотрено в не-
мецком понимании Ф. Энгельса и К. Маркса
в XIX в. и в российском осмыслении В.И. Ле-
ниным в XX веке. Это будут очень сильно от-
личающиеся друг от друга представления о
данном феномене. «Ономасиологический ас-
пект», то есть аккумулирование всех наиме-
нований для вещи, будет плодотворен для пра-
вового исследования, поскольку множество
идеологических терминов, обозначающих
одно и то же понятие, использовалось члена-



60

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Правовая парадигма. 2020. Т. 19. № 4

ми конституционной комиссии при разработ-
ке Конституции РСФСР 1918 года.

2. Различие между словом и понятием
позволяет рассматривать последнее как «кон-
центрат множества смысловых наполнений».
«Все разнообразные реалии с их собственной
терминологией схватываются словом... и при-
водятся к одному понятию». Слово – это лин-
гвистический инструмент обозначения поня-
тия, в то время как понятие является храни-
лищем смыслов разных исторических эпох.
Важно подметить, что «значения слова мо-
гут точно определяться дефинициями, а по-
нятия могут только интерпретироваться».
Слово «советский конституционализм» как
сочетание прилагательного «советский» и су-
ществительного «конституционализм» стано-
вится понятием, характеризующим советскую
политико-правовую доктрину, только благода-
ря таким другим понятиям, его раскрываю-
щим, как «социализм», «советы», «диктатура
пролетариата» и т. д.

Выводы

Итак, взаимодействие немецкой истории
понятий и истории политических и правовых уче-
ний происходит в нескольких основных аспектах.

Во-первых, типы понятий, представлен-
ные в немецком словаре, соответствуют тем
категориям, которые анализируются в рамках
истории политических и правовых учений. По-
лучается, что расхождений между этими дву-
мя науками в классификации понятий нет, а
существуют лишь содержательные отличия
в рассматриваемых понятиях.

Во-вторых, процессы «демократизации»,
«темпорализации» и «политизации» политичес-
кого и юридического языка так или иначе ис-
следовались в истории политических и право-
вых учений. Немецкая история понятий, лишь
акцентируя внимание на данных явлениях, обо-
значает их как значимые категории истори-
ческого анализа.

В-третьих, принципы контекстуального и
диахронного анализа понятий в своей совокуп-
ности представляют строго научный метод,
позволяющий поместить юридическое поня-
тие в социальный, политический, культурный
и экономический контексты, а затем адапти-
ровать при помощи использования современ-

ного юридического языка это понятие для кон-
кретных исследовательских задач.

В-четвертых, лингвистические принципы,
используемые в немецкой истории понятий,
делают возможным восполнить пробел, суще-
ствующий в истории политических и правовых
учений. Связан он прежде всего с тем, что
термин и понятие принципиально правоведа-
ми не различаются в нарративных историчес-
ких исследованиях. Использование данных
наработок для анализа юридического языка
позволит не только найти похожие слова, но и
систематизировать правовой вокабуляр для
дальнейшего его обобщения и изучения.
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