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Аннотация. В данной статье рассмотрено правовое положение женщины в тангутском обществе государства Си Ся 
в XII веке на материалах историко-правового памятника права «Измененный и заново утвержденный кодекс деви-
за царствования: Небесное процветание», а также основных законов, устанавливающих права и обязанности жен-
щин в тангутском государстве Си Ся. Затронуты статьи кодекса, определяющие женщин по социальному статусу. 
Также были рассмотрены законы, определяющие ограничения на вступление в брак и на разводы и устанавливаю-
щие различия между законной женой и наложницей, изучены и определены место и роль женщины в семье. Сре-
ди проанализированных статей выделены те, которые рассматривали категории лично-зависимых (рабынь) и мо-
нахинь. Анализ кодекса демонстрирует: несмотря на то, что женщина являлась полноценным субъектом права, она 
по-прежнему была зависима от старших членов семьи или супруга. Актуальность выбранной темы обусловлена вы-
соким интересом к культуре народов, населявших территории Китая в прошлом, так как развитие их культуры ока-
зывало значимое влияние на развитие самого Китая, в наши дни являющегося многонациональным государством.
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Исторически в средневековом обществе Восто-
ка существовало различие в социальном и правовом 
положении мужчины и женщины. В тангутском го-
сударстве, получившем расцвет в XI–XIII веках и из-
вестном как Великое Ся, или Си Ся, отслеживается 
подобная тенденция. Закон тангутского государства 
четко регулировал статусы женщин и мужчин в семье 
и в государстве, основываясь на буддийских и кон-
фуцианских канонах и ценностях. Тангутское право 
многое вобрало из китайского средневекового пра-
ва, которое было уже хорошо развито еще при дина-
стии Тан, после окончания существования которой 
и возникло Великое Ся. Как и в китайском обществе, 
у тангутов мужчина был значительно выше стату-
сом, чем женщина. Как гласит тангутская поговор-
ка: «Женщина управляется чистотой внутри шатра, 
а мужчина чистотой в государстве», что означает, 
что женщина в первую очередь жена и мать и должна 
заниматься домашними делами, а государственными 
делами должен заведовать мужчина. В отличие от ко-
декса династии Тан, который выделяет еще и жен-
щин-чиновников, способных получить должность 
и ранг, тангутское общество было более традицион-
но-патриархальным. Женщина могла принадлежать 
лишь родителям, мужу, свекрам или уйти в монахи-
ни, и то по разрешению старших членов семьи. 

Изучение правового положения женщины дей-
ствительно важно для полного понимания мно-
гих проблем и процессов средневекового общества 
и культуры. «Измененный и заново утвержденный 
кодекс девиза царствования: Небесное процветание», 
или Тангутский кодекс, является выдающимся памят-
ником права тангутского общества, регулирующий 
правовые взаимоотношения внутри государства Ве-
ликое Ся. Более того, Тангутский кодекс, полностью 
переведенный Е.И. Кычановым на русский язык, воз-
можно, пока практически единственный источник 
получения и расширения знаний о многих аспектах 
жизни тангутского общества и государства.

Как и в средневековом китайском обществе, 
у мужчины могла быть только одна законная жена, 
но при этом количество наложниц законом не огра-
ничивалось. Несмотря на то, что в кодексе практи-
чески нет статей о наложницах, статья 41 гласит, 
что муж несет траур по жене 1 год, такой же срок 
он несет траур и по наложнице. Данная статья дока-
зывает, что в отличие от китайского общества тан-
гуты практически приравняли статус наложницы 
к статусу жены. Однако согласно статье 13 в случае 
совершения преступления мужчиной детей от налож-
ницы не наказывают, а детей жены ссылают и пере-
водят в пастухи и землевладельцы, то есть фактиче-
ски, несмотря на некоторое приравнивание статуса 
наложницы к статусу законной жены, закон отделял 
наследников, рожденных наложницей, от наследни-

ков, рожденных в законном браке. К тому же в тан-
гутском обществе помимо свободных людей были 
лично-зависимые (рабы), лично-зависимые женщины 
назывались нини. Нини не могли стать наложницей, 
а уж тем более женой свободного человека.

Тангутский кодекс четко указывал возраст, в ко-
тором девушка может выйти замуж. С тринадцати 
лет девушка считалась достигшей брачного возрас-
та. Так как многие брачные соглашения подписыва-
лись, когда жених и невеста были совсем малы, Тан-
гутский кодекс запрещал девочку раньше тринадцати 
лет передавать в семью жениха: «…Нельзя допустить, 
чтобы то, что еще не созрело, подлежало жатве» [Кы-
чанов 1989a: 30], таким образом защищая девочек 
от слишком раннего сочетания с мужчиной. Более 
того, Тангутский кодекс защищает и честь девушки 
от покушения со стороны мужчины, не являющегося 
ее мужем. Чужому мужчине, которому еще не дали 
согласие на брак с девушкой ее родители, запреще-
но «…трогать [ее] скрытые колени и хватать [ее] ру-
кой спереди» [Кычанов 1989a: 34]. Если мужчина 
касался против воли девушки, то наказывался толь-
ко мужчина, если с согласия девушки, то она получа-
ет наказание в виде 30 тонких палок. При этом чужо-
му человеку доносить о совершенном посягательстве 
на честь девушки запрещено. Это могли сделать толь-
ко ее отец или дядя по матери. Таким образом стар-
шие члены семьи могли сохранить честь девушки 
или погубить ее.

Тангуты чтили конфуцианский принцип сяо - по-
читания родителей и старших, поэтому брачный до-
говор мог заключаться только между родителями 
жениха и невесты. В этом случае родители жениха 
вносили плату за девушку, но со стороны девушки 
также должно быть приданое. Внося плату, родите-
ли «покупали» невесту своему сыну, поэтому факти-
чески она принадлежала и им, а не только будуще-
му мужу, и в дальнейшем и они могли предъявлять 
на нее свои права. Закон запрещал невесте и жениху 
самостоятельно жениться, без согласия на то родите-
лей. Если такая ситуация возникла, то к наказанию 
подлежали и жених с невестой, и сваты, и чиновник, 
оформивший союз, а брак считался недействитель-
ным. Однако если о браке узнали только через полго-
да, то брак сохранялся. Нужно еще отметить, что пла-
ту за невесту могли вносить только родители жениха, 
так как именно они «покупали» жену сыну и невест-
ку себе. В случае отсутствия у жениха родителей 
это могли сделать дед, бабка, дядя по отцу или тетка 
по матери. На примере этого мы видим, что, несмо-
тря на сильное влияния буддизма на тангутское об-
щество, конфуцианские ценности также имели не-
малое влияние на образ жизни и порядки тангутов.

Передача всей платы за невесту происходила 
не одномоментно, а должна была завершиться в те-
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чение трех лет, однако если после оплаты в назна-
ченный срок невесту не отдавали, то родители не-
весты наказывались одним годом каторжных работ. 
Если, наоборот, жених был не в состоянии отдать 
плату полностью, то, согласно статье 507, в течение 
трех лет он должен был жить у ее родителей в каче-
стве зятя и отрабатывать плату. По истечению срока 
невеста отдавалась ему в жены. Однако если был за-
ключен брачный договор, но жених не отдавал пол-
ностью плату за невесту, а его родители отказыва-
лись от нее, то уплаченная ранее часть шла в качестве 
штрафа, а «…родители девушку могут “продатьˮ дру-
гому» [Кычанов 1989a: 29].

Кодекс также контролировал деятельность семьи 
невесты, дабы исключить мошенничества с получе-
нием платы от нескольких женихов. Если родители 
девушки выдали ее замуж повторно до того, как она 
вошла в дом первого мужа, то им грозило наказание 
от одного до трех лет каторги. Кроме этого, кодекс 
допускал расторжение брачного соглашения до того, 
как невеста зашла в дом мужа. Если родители жени-
ха и невесты обоюдно были согласны расторгнуть по-
молвку, то лишь возмещались расходы сторон друг 
другу. Однако Кодекс запрещал именно семье не-
весты начинать расторжение помолвки. Кроме того, 
на семье женщины лежала ответственность в том 
случае, если женщину похитили во время нахожде-
ния в доме ее родителей: в этом случае ее родители 
должны были вернуть мужу ее стоимость, которую 
он выплатил во время заключения брачного договора.

Важно отметить то, что Тангутский кодекс запре-
щал вступление в брак с однофамильцами. Вероятно, 
такой закон возник под влиянием китайского права, 
которое запрещало заключение брака между однофа-
мильцами, так как однофамильцы считались выход-
цами из одного рода, то есть фактически были чле-
нами одной семьи, а заключение брака между ними 
считался инцестом. За вступление в брак с однофа-
мильцами наказание шло в виде трех лет каторжных 
работ. Сваты, сосватавшие представителей одного 
рода, то есть однофамильцев, получали один год ка-
торги, а брак должен был быть расторгнут в течение 
одного года. Запрещены были также фиктивные сви-
детельства о браке: «Если [кого-либо] спросят о том, 
состоит и [он] в браке, и несостоявшийся скажет: 
“Я состою в бракеˮ, то за ложные показания выно-
сится наказание <…> 4 года каторжных работ» [Кы-
чанов 1989b: 35].

Разводы в тангутском обществе не были исключе-
нием. Одной из серьезных причин, по которой муж-
чина мог отказаться от женщины, – это прелюбодея-
ние. При этом в кодексе нет статей о наказании мужей 
за прелюбодеяние, так как нами уже выше было ска-
зано, что помимо законной жены у мужчины также 
могли быть наложницы. Необычно то, что при назна-

чении наказания играло роль, с кем именно произо-
шла измена. Согласно статье 484, если женщина из-
менила с чужим мужчиной, то наказание обоим – два 
года каторги. Если изменила с человеком, который 
рангом ниже ранга мужа, то мужчине наказание – три 
года каторжных работ, а если с подчиненным своего 
мужа, то ему наказание – четыре года каторжных ра-
бот. Если одинокая женщина или девушка, еще не вы-
данная замуж, будут пойманы в постели с мужчиной, 
то наказание им – десять палок, а мужчина в первом 
случае наказывается одним годом каторжных работ, 
во втором случае тремя месяцами каторги. При этом 
наказание может быть назначено, если их застали 
в постели, если же нет или нет доказательств, то за-
прещено принимать официальное заявлению на рас-
следование. Хуже всего наказывалось прелюбодея-
ние с рабом. Если женщина добровольно вступила 
в половую связь с лично-зависимым пхинга, то пхин-
га подлежит смертной казни через удавление, а жен-
щина наказывается каторгой сроком на тринадцать 
лет, с последующим поселением по месту отбыва-
ния каторги или пожизненными каторжными рабо-
тами без права возвращения в свой дом.

Тангутский кодекс содержит понятие «Семь не-
достатков», из-за которых муж вправе отказаться 
от своей жены и развестись с ней: первый недоста-
ток – отсутствие детей, второй – неумение служить 
свекру и свекрови, третий – болтливость, четвер-
тый – воровство, пятый – ревность, шестой – тяжелое 
хроническое заболевание, а седьмой – прелюбодея-
ние. Интересно то, что при этом закон не указывает, 
как в точности определить, в каком объеме ревность 
или болтливость могут стать причинами для разво-
да. К тому же если китайское право точно указывало, 
через сколько лет бездетного брака женщина могла 
быть возвращена в семью отца, то тангутский закон 
это не указывает. В первых шести случаях «недостат-
ков» муж не имел права давать жене развод без со-
гласия на то своих родителей, но если родители мужа 
дали ей развод, то за это они не несли никакого на-
казания, так как они «купили» невесту. Однако если 
жена, имея один из шести «недостатков», в первую 
очередь уважительно относилась к родителям супру-
га, либо если до свадьбы его семья до брака возвы-
силась, либо если ее приняли уже с недостатком, на-
пример с хроническим заболеванием, то разводиться 
не разрешалось. В случае если жена не имеет недо-
статков, а муж хочет дать ей развод, то все, что он по-
лучил от ее родителей, идет в качестве штрафа. По-
сле развода муж мог только отпустить жену, но никак 
не передавать ее другому мужчине. Этим правом вла-
дели только ее родители или старшие родственники.

Женщина также могла освободиться, если муж 
женщины попал в плен. В таком случае она по исте-
чению пяти лет при отсутствии общих детей и по ис-
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течению десяти лет при наличии общих детей могла 
выйти замуж повторно. Однако если жена во время 
брака не была передана в дом мужа и жила со свои-
ми родителями, то она уже через три года могла за-
ново выйти замуж.

В случае смерти супруга женщина была обя-
зана соблюдать траур по мужу в течение трех лет, 
как и в китайском средневековом праве. Помимо 
мужа, женщины обязаны были нести траур по роди-
телям три года, если они еще живут в доме родите-
лей и не выданы замуж. Если они замужем, то тра-
ур шел один год. Вдова после смерти мужа не могла 
получить покровительство его старших и младших 
братьев. Если у нее были свекр и свекровь, то по ис-
течению срока траура ей было запрещено уходить 
самовольно из их семьи. Они могли ее доброволь-
но отпустить, но она независимо от наличия или от-
сутствия детей от покойного мужа уходила, не взяв 
ничего из имущества мужа. В кодексе также есть 
статья 1169 «Положение вдов», но, к сожалению, ее 
содержание не сохранилось.

Девушки, еще не выданные замуж, или вдовы, 
если никто не предъявлял на них прав, могли стать 
монахинями. Женщине было запрещено становить-
ся монахиней без дозволения семьи мужа, родите-
лей или хозяина. Монахини были двух категорий: 
«остающиеся дома» и «покинувшие дом». «Поки-
нувшие дом» проживали в монастырях. К тому же 
жены и матери чиновников, имевших высокие ран-
ги, среди монахинь имели более высокое положение, 
нежели жены и матери чиновников с более низким 
рангом. Это отражалось даже на цвете их одеяний: 
первые носили красные одеяния, а вторые – желтые. 
Помимо монахинь, была еще одна категория жен-
щин, которых кодекс выделил в статье 521. Это де-
вушки, принадлежащие государю: следящие за по-
рядком в покоях правителя, вышивающие шелком, 
ткущие сукна и холсты. Этой категории девушек за-
прещалось иметь мужей. Если они самовольно заво-
дят семьи, то их дочери остаются со своими матеря-
ми и могут быть выданы замуж, а сыновья должны 
быть записаны во вспомогательные войска. Примеча-
тельно то, что Кодекс, помимо вышеописанного, еще 
в некоторых случаях оставлял детей с матерью. Со-
гласно статье 397, если мужчина сбежал на террито-
рию врага с чужой женой, а затем вернулся, то жен-
щина возвращалась прошлому мужу. Если у беглецов 
появились дети, то они оставались с матерью. Если 
первый муж уже был женат, то женщину возвраща-
ли ее родителям. В том случае, если и родители от-
казывались от нее, то она принадлежала тому, кто ее 
привел. Вторая статья, в которой говорится об остав-
лении ребенка женщине, это статья 497. Она гласит, 
что если женщина без мужа (еще не выдана замуж 
или оставлена мужем), вступила в связь с каким-то 

человеком и родила мальчика, то этого ребенка было 
запрещено отдавать в пхинга, он с согласия матери 
мог быть отдан в служащие вспомогательных войск.

Кодекс неоднократно подчеркивает неравноправ-
ные статусы мужчины и женщины. Если ребенок, 
жена, невестка, пхинга или нини не явились на зов ро-
дителей, мужа или хозяина, и те их случайно покале-
чили, то наказание назначалось в виде штрафа – одна 
лошадь, если мужчина убил женщину, то наказание – 
8 лет каторги. Но если жена убила мужа, то подлежа-
ла наказанию путем обезглавливания. Помимо этого, 
по тангутским законам любой человек, кроме пхин-
га, мог отдать свою женщину в залог другому за свой 
долг, правда, на это у него должно было быть ее со-
гласие. Если муж продал жену против ее воли, то по-
лучал наказание в виде шести лет каторги, а если с ее 
согласия, то пять лет каторжных работ. Лично-зави-
симые нини, то есть рабыни, и вовсе приравнивались 
к скоту. Согласно статье 157, если кто-то купил сам-
ку или женщину, а купленная самка или женщина по-
несли потомство, то они вместе с потомством возвра-
щались предыдущему владельцу.

Важно, что Тангутский кодекс защищал жен-
щин, находящихся под арестом. Если женщину че-
ловека с рангом, взятую под арест, изнасиловал про-
стой человек или человек рангом ниже, то виновный 
нес наказание в виде двенадцати лет каторжных ра-
бот. Если же пострадавшая – нини или проститут-
ка, то наказание – шесть лет каторги. К тому же, со-
гласно статье 590, «запрещается рассматривать дела 
больных, раненых или беременных [женщин]» [Кы-
чанов 1989:71], которые ожидают наказание в виде 
смертной казни, без их присутствия. Беременных 
женщин, у которых подходил срок родов, было за-
прещено бить палками на допросе. Наказание назна-
чалось уже после родов.

«Измененный и заново утвержденный кодекс де-
виза царствования: Небесное процветание» достаточ-
но точно показывает статус женщины, который она 
занимает в тангутском обществе. Права женщины 
явно уступают правам мужчины и старших родствен-
ников семьи, и некоторые статьи четко это подчер-
кивают. Женщины, которые считались свободными, 
а не только лично-зависимые нини, по сути, для об-
щества того времени были словно товар: они либо 
принадлежат родителям, либо их «выкупают» в се-
мью мужа, после чего они становились полной соб-
ственностью мужа и его старших родственников. Она 
не может жить и действовать без разрешения старших 
родственников или супруга. В обществе женщина – 
в первую очередь жена и мать. В женщине порица-
лись также такие качества, как болтливость, ворова-
тость, ревнивость, вплоть до того, что из-за них ее 
могли вернуть в семью мужа с позором. Также жен-
щина должна быть здоровой и плодоносящей, иначе 
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тот же итог – развод. Но одно из важных «хороших» 
качеств жены - это почтительность по отношению 
к мужу и его старшим родственникам, что является 
следствием влияния китайской культуры и конфуци-
анства на развитие культуры тангутов. При назначе-
нии наказания мужчине и женщине также существо-
вали различия: в случае совершения преступления 
по отношению к мужчине женщина получает нака-
зание серьезнее, чем мужчина за аналогичное пре-
ступление, совершенное по отношению к женщине. 

Тангутское средневековое общество, основанное 
на удивительном смешении буддийских и конфуциан-
ских ценностей, многое вобрало из китайской культу-
ры и танского права, внеся при этом свои коррективы. 
Женщина по-прежнему оставалась лишь на втором 
месте после мужчины. Ее жизнь во многом зависела 
либо от супруга, либо от старших членов семьи. Даже 
свободную женщину «продавали», словно товар, ро-
дителям будущего мужа, после чего они были вправе 
решать ее судьбу, а лично-зависимых (рабынь) и вовсе 
приравнивали к скоту. Хотелось бы отметить, что, не-
смотря на то, что такая категория, как наложницы, яв-
лялась достаточно важной частью тангутского обще-
ства, в отличие от Танского кодекса статус наложниц 
в Тангутском кодексе освещен в очень малом объеме.

Женщина в тангутском обществе – прежде всего 
мать и жена, которая должна следить за домом, ро-
жать сыновей, уважать супруга и старших членов 
семьи. Нельзя сказать, что закон полностью лишил 
женщину прав. Кодекс оберегает женщин от посяга-
тельств на их честь, насилия со стороны мужчины, 
а также в некоторых случаях оставляет матери ре-
бенка, рожденного вне брака, женщина была впра-
ве получить наследство от родителей или выйти за-
муж повторно.

Тангутский кодекс является ценным источником, 
в котором разносторонне затронуты жизнь и куль-
тура тангутского общества, в том числе и правовое 
положение женщин в Си Ся. Кодекс позволяет нам 
иметь большее представление об особенностях жиз-
ни тангутов, распределении обязанностей и прав сре-
ди женщин и мужчин. Создание подобного свода за-
конов, несмотря на то, что изначально он был основан 
на Тангутском кодексе, показывает, насколько хорошо 
было развито тангутское общество в целом.
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