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А н н о т а ц и я . В статье продолжено исследование проблематики происхож-
дения и развития термина «constitutiones». Обращаясь к вопросам средневе-
ковой правовой терминологии, авторы показывают, как в процессе «папской 
революции в праве» и дискуссии церковных и королевских юристов термин 
«constitutiones» сначала был возвращен в юридический вокабулярий, а за-
тем приблизился к современному значению, приобретя такие характеристи-
ки, как неизменность и нацеленность на формирование стабильной системы 
управления. Авторами определены хронологические рамки этого процесса – 
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Изучение археологии термина «конституция», то есть рассмотрение двух па-
раллельных процессов – включения его в юридический вокабулярий и наполне-
ния семантическим содержанием, постепенно приближающимся к современно-
му, – показало, что к концу Античности сложились представления о constitutiones 
principis – документах, издаваемых верховной властью и обладающих высшей пра-
вовой силой1. Возвращение римского права в процесс, который знаменитый право-
вед Гарольд Берман определил как «папская революция в праве» [1], привело в том 
числе не только к возвращению в употребление термина «constitutiones», но и к его 
развитию и наполнению новым смыслом.

1 Данная статья является продолжением исследования археологии термина «конституция». 
См.: Каландаришвили З. Н., Ковалев В. А. К истокам понятия «конституция»: археология термина в 
античности // Ius Publicum et Privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного 
права. 2023. № 1 (21). С. 57–63.
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Традиционно одним из первых правовых документов Средневековья, по отно-
шению к которым употребляется термин «конституция», являются Кларендонские 
конституции, изданные в 1164 г. в ходе знаменитого конфликта между церковью и 
английской монархией, персонализированного в противостоянии Генриха II и архи-
епископа Кентерберийского Томаса Бекета. Не вдаваясь в подробности самого кон-
фликта, отметим, что в двух сохранившихся версиях этого документа, которые были 
изданы английским антикварием прусского происхождения Дэвидом Уилкинсом [2], 
слово «конституция» не встречается ни в форме существительного «constitutiones», 
ни в форме глагола «constituit». В преамбуле к «Historia rerum Anglicarum» (или 
«Historia de rebus anglicis») английского хрониста XII в. Уильяма Ньюбургского, созда-
ной в 1196–1198 гг. [3], говорится, что король поручил Джону Оксфордскому (еписко-
пу Норвича) в присутствии архиепископов, епископов, аббатов и приоров, графов, 
баронов и знати королевства установить, какие в памяти или записях (recognatio sive 
recordatio) этого королевства есть обычаи и свободы (consuetudinum et libertatum) 
предков [2, с. 321]. 

В данном случае имеет место классическая средневековая ассиза – собрание 
королевского совета с целью выявления существующих обычаев и «добрых старых 
законов», на основании которых должны приниматься решения. Разумеется, древ-
ность 16 пунктов «Кларендонских конституций» была сомнительна даже с точки зре-
ния современников, а Томас Бекет прямо заявлял, что это не обычай, а творчество 
королевского юстициария Ричарда де Люси [4, с. 54].

К тому же периоду относится документ, в котором термин «constitutiones» уже 
встречается. Это акт совета в Нортгемптоне, состоявшегося в октябре 1164 г., на 
котором разбиралось дело Томаса Бекета [5]. Д. Уилкинс приводит два вариан-
та записи решения этого собора. Первый, воспроизведенный по хронике Матвея 
Парижского, не содержит в какой-либо форме слова «constituones» или «constituit» 
[2, с. 324–325]. Следует отметить, что сам Матвей Парижский, составлявший свою 
«Большую хронику» в 40-е гг. XIII в., активно использует термины «constitutiones», 
«constituit» и их формы как в отношении назначения на властные посты, включая 
высшие светские и духовные [6, с. 103], общих установлений и договоренностей (на-
пример, между Ричардом I Львиное Сердце и Филиппом II Августом) [6, с. 357], так и 
в отношении конкретных документов, например законов Ричарда I Львиное Сердце 
[6, с. 362]. Показательно, что в последнем случае Матвей словом «constitutiones» ха-
рактеризует законы Ричарда, хотя в самом тексте, который хронист приводит не-
сколькими строками выше, этого термина нет.

В изданном в конце XV в. трактате «Жизнь и процесс1 Томаса Кентерберийского, 
мученика за церковные свободы» [7] в тексте решений того же Нортгемптонского 
совета использован термин «constitutiones»: «Haec sunt Constitutiones quas constituit 
Rex Henricus in Normannia et mandavit iustitiis suis Richardo de Lucy...» («Вот консти-
туции, которые установил король Генрих в Нортгемтоншире и уполномочил своего 
юстициария Ричарда де Люси...» [7; 8]). В данном случае мы возразим, поскольку 

1 Д. Уилкинс воспроизводит название как «Житие и страсти (Vita et passiones) св. Томаса Кен-
терберийского...», однако в издании 1495 г. использован термин processus.
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текст Матвея Парижского, который создан спустя 80 лет после описанных им со-
бытий, хронологически ближе, чем «Жизнь и процесс», датируемый концом XV в. 
Однако другой документ позволяет утверждать, что все же термин «constitutiones» 
вполне мог быть использован в документах Нотгемптонского совета. Сохранилось 
описание процесса, сделанное непосредственным участником – архиепископ-
ским клерком Уильямом Фитц-Стефаном [8]. Как отмечает Анна Дагган, язык Фитц-
Стефана, который был не только клириком, но и одним из ведущих членов команды 
защитников Томаса Бекета, зачитывающим свидетельства и документы, и выступал 
в качестве адвоката, перенасыщен терминологией римского права [5, с. 383]. При 
этом он регулярно использует термин «constitutiones», в том числе и в прямой речи. 
Например, епископ Герфордский в тексте Фитц-Стефана, критикуя позицию короля 
и его юстициария, утверждает: «Non licet tibi, rex, ... ut constitutionibus tuis, quae sunt 
contra canones, ecclesiastici viri, ordinati Dei, teneantur obnoxii» («Не позволено тебе, 
король, чтобы твоим конституциям, которые против канонического права, церков-
ные люди, слуги Бога, были подчинены») [8, с. 60].

Таким образом, хотя сам Уильям Фитц-Стефан не приводит итоговый документ 
Нортгемптонского совета в той же редакции, что и автор «Жизни и процесса», его 
свидетельство как современника, представителя церкви и юриста показывает, что в 
этой среде (церковных юристов, активно использовавших уже в XII в. лексикон рим-
ского права) слово «constitutiones» не только достаточно часто встречалось, но и 
постепенно возвращало себе значение, которое у него было в позднеримскую эпо-
ху, – документ, изданный верховной властью.  

При этом показательно, что Кларендонская ассиза, упоминаемая в тексте, не 
определяется как  «constitutiones». Фитц-Стефан говорит о ней как о собрании 
(congregatio), на котором были выявлены обычаи (consuetudines). В одном случае 
он явно противопоставляет человеческие законы и божественные конституции, ут-
верждая примат папы над светской властью: «Absit enim ut jus humanum praeiudicet 
juri divino, et quod humanae est adinventionis adnihilet illud quod divina est constitutions» 
(«Нет такого, чтобы человеческий закон первенствовал1 перед божественным, и 
чтобы человеческие изобретения отменяли то, что есть божественные установле-
ния»). Следовательно, можно утверждать, что возвращенный церковными юриста-
ми в правовой вокабулярий термин «constitutiones» не только усилил свое значение 
верховного документа, но и приобрел значение неизменности божественного уста-
новления, противопоставляемого преходящим земным законам, которые есть или 
обычаи, или изобретения (то есть нормы общего и статутного права), а также стал 
маркером, разделяющим юристов общего и канонического права. 

Следующим этапом развития лексемы «constitutiones» на пути ее приближения к 
современному значению в рамках «папской революции в праве» стало юридическое 
оформление основных норм деятельности нового монашеского ордена доминикан-
цев. Подчинив все свое существование одной основной цели – спасению душ через 
проповедь, доминиканцы предприняли попытку создать закрытую правовую систе-

1 Буквально «был преюдицией».
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му – набор ясных правил, позволявших однозначно интерпретировать любые нор-
мы монашеского общежития и одновременно преобразовывать любые изменения, 
происходившие в окружающем мире, в духе своих целей и принципов [9, с. 253]. 
Отказавшись от записи обычаев (consuetudinibus) как основы организации своего 
ордена, доминиканцы стремились зафиксировать рационально организованную 
систему правил в виде Liber Constitutionum.

В документах, связанных с основанием ордена, и постановлениях IV Латеран-
ского собора термин «constitutiones» не используется, а в каноне 13 IV Латеранского 
собора говорится об управлении монастырями с помощью regulae (правил, то есть 
актов уполномоченных лиц) и institutiones (записей локальных правовых обычаев) [9, 
с. 254]. В 1260-х гг.  анонимный автор «Хроники Ордена», рассказывая о значении для 
становления доминиканцев деятельности третьего генерала ордена св. Раймонда 
де Пеньяфорта пишет: «Per eius eciam diligenciam constituciones nostre redactae sunt 
ad formam debitam sub certis distinctionibus et titulis, in qua sunt hodie, que sub multa 
confusione antea habebantur» («Благодаря его усердию конституции наши были при-
ведены в должную форму, в которой она есть и сейчас, с помощью должных разде-
лов и титулов, раньше же в них было много запутанностей») [10, с. 331]. 

Таким образом, роль церковных юристов в возвращении в юридический вокабу-
лярий понятия «constitutiones» и его постепенном сближении с современным значе-
нием, то есть определении базовых установок верховной власти, касающихся основ 
управления и характеризующихся высоким уровнем стабильности, представлении 
о них как ясной и логичной правовой системе, лежащей в основе всех остальных 
актов, должна быть признана ведущей. Однако уже в XIII в. в ходе противостояния 
пап и императоров возникает стремление императорской власти вернуть право из-
давать constitutiones себе, как это было в Римской империи. 

Император Фридрих II Штауфен активно использовал римское право для ут-
верждения идеи превосходства императорской власти над любой другой в духе 
римских императоров [11; 12]. Изданная по его указаниям Liber Augustuales, более 
известная как Мельфийские конституции, стала не только образцом нового свет-
ского законодательства, утверждавшего близкую к абсолютной власть императора 
и полномочия государственных органов Сицилийского королевства, но и светским 
документом, в котором активно использовался глагол «constituit» в отношении по-
становлений императора. Термин «constitutiones» появляется только в редакции, 
подготовленной для Карла Анжуйского сицилийским юристом Марино де Кармани-
ко [13, с. 244] в 1269 г. Собственно, комментарии, сделаные Марино де Карманико, 
назывались «Prooemium in Constitutiones Regni Siciliae» («Предисловие к конститу-
циям Королевства Сицилийского») [14]. Кроме того, в добавленных к титулам заго-
ловках также регулярно появляется термин «constitutiones» (например, титул 3 «Pro 
crimine sacriligii per hanc constitutionem poena est abitraria» («О преступлении бого-
хульства какое наказание конституциями установлено») [14, с. 16]).

Таким образом, можно утверждать, что восприятие Liber Augustuales как Мель-
фийских конституций связано со сложным взаимодействием церковной юриспру-
денции, которую представлял Марино де Карманико, в контексте борьбы между 
императорами династии Штауфенов и папами. Примечательно, что юрист следу-
ющего за Марино поколения Андреа да Исерния в своем трактате «Чтение о кон-
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ституциях и глоссах Королевства Сицилии» четко различает конституции как уста-
новление верховной власти и другие нормы и обычаи: «Constitutiones Regni faciat 
quilibet Rex monarcha in regno suo... Solet queri an universitates terrarum et populi 
possint constitutiones facere que dicuntur statuta. Aliquando leges municipales cum ius 
etiam non scriptum sicut est  consuetudo quae scripta et non scripta est» («Конституции 
королевства создает любой царственный король в своем королевстве... По обыкно-
вению, принятому во всех землях и народах, [монархи] могут издавать конституции, 
которые именуются статуты. Иногда законы городов и неписанное право именуют-
ся обычаями, которые бывают писанные и неписанные») [15]. 

Возвращение термина «constitutiones» и наполнение его смыслом, прибли-
женным к современности, как мы видим, стало итогом сложного процесса актив-
ного использования наследия римского права церковью в ходе противостояния со 
светской властью и одновременного выстраивания церковной структуры,  затем 
дополненного попытками светской власти перехватить этот термин в рамках ис-
пользования наследия римских юристов для восстановления абсолютной власти 
императоров, развернувшегося в 1164–1269 гг. Если использовать градацию «рево-
люционных конституций», введенную Брюсом Аккерманом [16], то можно говорить, 
что ситуация близка к описанному им стремлению закрепить завоевания «револю-
ции в праве» в конституционном документе.
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