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Особым вектором современных консти-

туционно-правовых исследований все чаще 

становится правовая аксиология. Так, ученые 

обращаются к аксиологическим характери-

стикам правомерного поведения в конститу-

ционном праве [13; 14], описывают аксиоло-

гические подходы к конституционно-

судебной системе [3], рассматривают сущ-

ность конституции как единства ценностного 

и нормативного начал [1; 6]. В зарубежных, 

особенно полиэтнических, странах исследова-

тели в рамках аксиологического подхода со-

поставляют конституционные и индигенные 

ценности, то есть особые культурно-

окрашенные традиционные ценности корен-

ных народов. Это происходит в том числе по-

тому, что коренные народы, обладающие ус-

тойчивой системой традиционных ценностей, 

не раз доказывали свою способность не про-

сто выживать в суровых природных, эконо-

мических и социальных условиях, адаптиро-

ваться к изменчивому окружающему миру, но 

и сохранять собственные ценности и знания, и 

посредством их находить способы объедине-

ния поколений и социальных групп, а также 

развития экономики. Возможно, именно эти 

ценности и знания, отношение к природе, к 

человечеству, семье, своим землям могут 

стать точкой опоры для многих «больших» 

наций, государств в условиях неопределенно-

сти и турбулентности современного мира.  

Следует отметить, что данный подход 

был сформирован за рубежом, прежде всего в 

рамках социологических наук в 1970-х гг. 

Один из основателей социологии, Р. Мертон 

[31], обосновал особое место этнических со-

обществ как источника уникальных социоло-

гических знаний, важных для развития коло-

низированных территорий и развивающихся 

стран. Несмотря на принудительную ассими-

ляцию и интеграцию в доминирующие обще-

ства, коренные народы продолжали сохранять 

свою культуру и образ жизни, придержива-

лись собственных ценностей и представлений. 

В антропологии с 1990–2000-х гг. описывае-

мый подход выразился в формировании так 

называемой «индигенной» методологии 

(Indigenous Methodology) [37; 40]. Индигени-

зация (термин теоретической антропологии) 

обозначает интеграцию локальных ценностей, 

представлений, норм обычного права в дейст-

вующее социальное пространство, что ведет к 

сохранению многообразия культур и цивили-

зационной независимости всего общества. 

Индигенизация также стала использоваться и 

в других научных отраслях – психологии, пе-
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дагогике [11, с. 106]. Лишь позднее, к 2000-м 

гг., подобное направление исследований было 

воспринято правовыми науками [21; 36].  

Для российской политической и правовой 

науки исследование индигенности находится 

в зачаточном состоянии. Результаты прове-

денных автором статьи исследований [4; 22; 

29; 30] позволяют утверждать, что ценности 

коренных народов и их интеграция в консти-

туционно-правовое поле способны оказать 

позитивное воздействие на иные обществен-

ные ценности, противостоять глобализации и 

необоснованной универсализации правовых 

идеалов, а также могут быть использованы 

для совершенствования правовых, социаль-

ных институтов и политических решений. 

Международное сообщество также обра-

щает особое внимание на ценное знание и 

традиции коренных народов, которые можно 

использовать для решения многих современ-

ных проблем человечества [5, с. 118]. Следо-

вательно, они нуждаются в четком правовом 

регламентировании для дальнейшего развития 

и совершенствования общества, его гумани-

стической ориентации [16]. 

Описанная позиция автора подтверждает-

ся и тем, что в настоящее время мы становим-

ся свидетелями «конца прогрессивной эры», в 

которую доминировала западная идеология, и 

вступаем в период, когда многочисленные и 

разнообразные «малые» сообщества будут 

взаимодействовать, конкурировать, сосущест-

вовать и оказывать влияние на мировой пра-

вопорядок [2]. Очевидно, что индигенизация – 

это процесс, который будет иметь место во 

многих странах, хотя пока он наиболее ярко 

проявляется в возрождении религии и культу-

ры коренных сообществ азиатских и ислам-

ских государств, вызванном во многом эко-

номическим и демографическим динамизмом 

этих стран. 

Проиллюстрировать заявленные выше 

положения можно на примере некоторых фи-

лософских концепций, которые были успешно 

интегрированы в конституции государств и 

стали частью свода наиболее важных, обще-

ственно значимых норм, а впоследствии ока-

зали влияние на политическую жизнь стран, 

реальное функционирование конституций и 

законодательные реформы. В частности, од-

ним из ярких примеров индигенизации кон-

ституционных ценностей является концепция 

убунту, интегрированная в Конституцию 

Южно-Африканской Республики. 

Южно-Африканская Республика, извест-

ная как государство «радужной нации», отли-

чается этническим, религиозным, языковым 

многообразием [9, с. 34]. Коренные жители 

Южной Африки – это те народы, образ жизни 

которых отличается от доминирующего 

большинства, характеризуется привязанно-

стью к земле, существенной изоляцией и 

сложным социальным и политическим поло-

жением. Конституция ЮАР, принятая в 1996 

году, рассматривает все народности, прожи-

вающие в государстве, как «народ Южной 

Африки, объединенный в разнообразии» [8]. 

Это означает, что все населяющие ЮАР гра-

ждане составляют единую нацию Южно-

Африканской Республики. С другой стороны, 

государство признает, что «малые» народно-

сти, выделенные по культурным, лингвисти-

ческим и этническим признакам, имеют осо-

бые интересы. Это означает, что ЮАР в каче-

стве одного из направлений своего развития 

выделяет сохранение культурного разнообра-

зия, «которое является ценностью для госу-

дарственной самобытности» [9, с. 35]. 

Убунту – южноафриканское направление 

этики и гуманистической философии, особое 

внимание уделяющее понятиям верности и 

лояльности в отношениях между людьми. На 

наш взгляд, наиболее близкое определение 

для «убунту» – это комплекс этических норм 

и ценностей, то есть индигенная философия 

жизни, свойственная коренным народам Аф-

рики к югу от Сахары. В последнее время этот 

комплекс стал обозначаться как «африканская 

этика» [17; 27]. Приблизительное лингвисти-

ческое толкование слова «убунту» – «чело-

вечность по отношению к другим» [35]. Дру-

гой возможный вариант перевода – «вера во 

вселенские узы общности, связывающие все 

человечество» [34, р. 21–26].  

Убунту отражает общие ценности афри-

канской культуры – почитание старших (ре-

бенок всегда приветствует незнакомцев или 

пожилых людей), щедрость и учет интересов 

большинства (считается, что даже граждан-

ско-правовая сделка приносит больше пользы 

обществу, чем отдельным личностям), спра-

ведливое отношение к каждому человеку (ка-

ждый достоин уважения) [33]. В целом же 

идеология убунту представляет собой сочета-

ние традиционных ценностей, социализма и 

христианства [28, р. 378]. Основные ценност-

ные ориентиры заключаются в том, что она 

учит уважению других людей, равенству и 
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отказу от дискриминации по признаку цвета 

кожи или положения, а также эксплуатации 

одного человека другим [28, р. 376]. Важно 

отметить, что существует множество норм 

обычного права ЮАР, которые основаны на 

ценностях убунту. В доколониальных сооб-

ществах эти нормы стали неписанным сводом 

правил, который служил оплотом против зло-

употреблений, жестокости и варварства со 

стороны деспотических правителей [19, 

р. 367].  

Сформировавшись из концепции в фило-

софско-мировоззренческую систему, основан-

ную на социокультурных традициях и ценно-

стях, в которой центральное место занимает 

вежливость и человечность по отношению к 

другим [12, с. 2], убунту стала все чаще обсу-

ждаться на государственном уровне со време-

ни так называемого «африканского возрожде-

ния», ознаменовавшего переход к демократи-

зации и освобождению африканских стран от 

колониального режима (в 1960-х гг.) [7]. 

В политико-правовом прошлом ЮАР бы-

ло достаточно много сложных и противоречи-

вых моментов, повлиявших на существование 

коренных народов, в частности их эксплуата-

ция, игнорирование гражданских прав, что 

способствовало низкому уровню развития, 

безграмотности, бедности [23, р. 1–6]. После 

обретения независимости многие африкан-

ские лидеры стремились «сшить воедино» 

социальную ткань и моральные устои, разо-

рванные политикой и религией, навязанными 

их странам и народам колониальными держа-

вами [28, р. 375–376]. В период деколониза-

ция было признано, что ЮАР является неотъ-

емлемой частью африканского континента и 

что на ее территории существуют культуры, 

традиционные системы знаний и языки раз-

личных народов Африки. Процесс выхода 

ЮАР из колониального прошлого и режима 

апартеида характеризуется определенными 

особенностями – в государстве происходили 

многочисленные процессы примирения, иско-

ренения пережитков прошлого, признания 

основных прав человека. В том числе разви-

вался культурный релятивизм, признающий, в 

отличие от этноцентризма, что каждая куль-

тура является уникальной системой ценно-

стей. Культурный релятивизм лег в основу 

конституционно-правовых норм, созданных 

для справедливого и равноправного разреше-

ния юридических споров, а также позволяю- 

щих обеспечить учет существующих культур, 

традиций, обычаев всех народов. При этом 

философия убунту сыграла ключевую роль в 

адаптации политической истории и идеологии 

к современной правовой системе. Именно по 

этой причине на заре конституционной демо-

кратии южноафриканцы уделяли большое 

внимание изучению философии коренных со-

обществ и обычного права, чтобы определить 

базовые ценности и на их основе сформули-

ровать конституционные принципы, с целью 

преодоления несправедливости и неравенст-

ва [23, р. 6]. 

Постепенно убунту стала основой кон-

ституционных норм Южно-Африканской 

Республики. Интеграция этнических и инди-

генных ценностей в текст основного закона 

произошла в период «деколонизации», или 

«африканизации», в то время, когда были 

признаны права многих локальных сообществ 

южноафриканского государства. Первым ин-

струментом интеграции индигенных ценно-

стей в конституционное право стал Конститу-

ционный Закон ЮАР 1993 года № 98 «Вре-

менная Конституция», в который были вклю-

чены некоторые «правила» убунту. 

Многие африканские ученые оценивали 

концепцию убунту как перспективную и под-

черкивали ее значимость для урегулирования 

существующих в то время этнокультурных и 

политических противоречий. Нобелевский 

лауреат и известный религиозный деятель 

Африки Десмонд Мпило Туту, характеризуя 

убунту и ее социальную роль, писал: «Чело-

век с убунту открыт и доступен для других, 

принимает других, не страдает от того, что 

другие лучше и способнее, и все это – на ос-

нове глубокой убежденности, идущей от по-

нимания того, что он или она принадлежит 

великому целому и умаляется, когда другие 

страдают или угнетены» [10; 38, р. 256].  
Мнения по поводу интеграции принципов 

убунту в конституционно-правовую систему 
противоречивы: некоторые ученые и практи-
ки воспринимают убунту как неотъемлемую 
часть Конституции ЮАР. Так, Г. Э. Девениш 
полагает, что моральная основа конституцио-
нализма и прав человека должна брать свое 
начало в великих учениях и религиозных тра-
дициях, которые были выработаны филосо-
фиями как западных, так и восточных циви-
лизаций, а также в ценностях коренных наро-
дов, каковой, например, является убунту [24, 
р. 623]. 
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Есть и другие ученые, которые считают 

данную концепцию несостоятельной и не-

применимой в праве [18]. Следует признать, 

что со времен борьбы с апартеидом, после 

1994 года, концепция убунту была незаслу-

женно забыта, так как внимание юристов, фи-

лософов и политиков было в большей степени 

привлечено к другим насущным проблемам 

развития нового государства. По этой причи-

не убунту стала использоваться узко, больше 

в доктринальных и философских терминах, 

как этическое направление, которое предпо-

лагает, что индивид должен быть частью 

группы, чтобы найти смысл жизни и призва-

ние [20, р. 396]. Убунту также использовалась 

как базовый принцип, обеспечивающий спра-

ведливость и беспристрастность при вынесе-

нии решений в обычных судах [32, р. 47], ко-

торые толковали принципы убунту в качестве 

фундаментальной правовой ценности и счи-

тали, что решения, основанные на ценностях 

данной философии, предотвратят все попытки 

истолковать норму права в гендерном или ра-

совом контексте, как это было во времена 

апартеида и колонизации. 

Принятию новой Конституции ЮАР 

предшествовали долгий подготовительный 

процесс, дискуссии и компромиссы, и доку-

менты, которые были подготовлены в ходе 

этого процесса, свидетельствуют о стремле-

нии всего общества к миру и справедливости. 

Результатом конституционных реформ стала 

Конституция ЮАР 1996 года, которая отрази-

ла базовые ценности убунту. Основными кон-

ституционными ценностями ЮАР стали ра-

венство, свобода и уважение человеческой 

личности и достоинства [39, р. 134–136] (в 

чем и состоит сущность убунту). Также важ-

ной конституционной ценностью южноафри-

канцы считают благополучие людей и гаран-

тии благополучия со стороны государства [26, 

p. 57]. Таким образом, в южноафриканском 

обществе сформировалась концепция «афри-

канского гуманизма» [25, р. 297], в основе 

которого лежат политическая солидарность, 

общность и социализм африканцев.  

При анализе Конституции 1996 года ста-

новится очевидным, что индигенные ценно-

сти были интегрированы в базовые конститу-

ционныепринципы ЮАР, главными из них 

можно назвать – достоинство, равенство и 

справедливость (ст. 1 Конституции). Так, 

ст. 10 называет человеческое достоинство 

«основным правом каждого гражданина 

ЮАР» и гарантирует его уважение и защиту. 

Также интересной особенностью Консти-

туции ЮАР является то, что она выделяет от-

дельный перечень прав, которые «не могут 

быть ущемлены», то есть защищаются и га-

рантируются в первую очередь. Эти «особые» 

права сформулированы как «равенство, чело-

веческое достоинство, свобода», и в них про-

слеживаются ценности концепции убунту. 

Основными ценностями и принципами госу-

дарственного управления (раздел 10, ст. 195) 

также называются равенство, справедливость, 

объективность. Самый первый принцип на-

циональной безопасности (раздел 11, ст. 198) 

фиксируется следующим образом: «Нацио-

нальная безопасность должна отражать 

стремление южноафриканцев, каждого по от-

дельности и в качестве единой нации, жить в 

равенстве, мире и гармонии, быть свободны-

ми от страха и стремиться к лучшей жизни». 

Судебная система основана на таких ценно-

стях, как человеческое достоинство, равенст-

во и свобода: ст. 39 Конституции указывает, 

что при принятии судебных решений любой 

суд государства должен руководствоваться 

именно этими принципами. При этом госу-

дарственные органы посредством законода-

тельных и иных мер обязаны содействовать и 

защищать суды для обеспечения их независи-

мости, беспристрастности, достоинства, дос-

тупности и эффективности (раздел 8 

ст. 165) [8]. 

«Справедливость» является одной из ба-

зовых конституционных ценностей ЮАР. На 

основе принципа справедливости ст. 9 Кон-

ституции гарантируются равенство всех гра-

ждан и защита от любой формы дискримина-

ции (по множеству признаков, включая расу, 

пол, материальный статус, этническое или 

социальное происхождение, цвет кожи, сексу-

альную ориентацию, возраст, религию, со-

весть, язык, культуру). Принцип справедливо-

сти декларирован как основа многих общест-

венных отношений в ЮАР, в том числе – ре-

лигиозных (ст. 15), отношений собственности 

(ст. 25), земельных и экологических отноше-

ний (ч. 4 ст. 25), отношений в сфере уголов-

ного судопроизводства (ст. 34–35), в сфере 

свободы и безопасности (ст. 37), муниципаль-

ных отношений (ст. 155–160), отношений в 

сфере выборов (ст. 190), средств массовой 

информации (ст. 192), государственного 

управления (раздел 10), финансовых отноше-

ний (ст. 214) и др. Обязанность «поддержи-
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вать справедливость во всем» возложена на 

президента государства, судебные органы, 

органы государственного управления, избира-

тельные органы [8]. 

«Равенство» определяется в Конституции 

ЮАР как «полное и равное воплощение всех 

прав и свобод» (ст. 9). Для достижения равен-

ства могут приниматься законодательные и 

иные меры, которые ставят своей целью за-

щиту лиц и категорий лиц, страдающих от 

несправедливой дискриминации. Равенство 

гарантируется в образовательной системе 

(ст. 29), избирательной системе (ст. 53), ин-

ститутах государственной власти (раздел 

9) [8]. 

Ряд органов государственной власти на 

основе Конституции наделен особой компе-

тенцией по реализации прав граждан, бази-

рующихся на перечисленных выше конститу-

ционных ценностях. Так, на конституционной 

основе действуют Комиссия по вопросам ген-

дерного равенства (ст. 181, 186, 187), Комис-

сия поддержки и защиты прав культурных, 

религиозных и языковых сообществ (ст. 185), 

Комиссия по правам человека (ст. 193). Пер-

воочередными целями этих органов власти 

являются «поддержка и развитие мира, друж-

бы, человечности, терпимости и национально-

го единства» [8]. В данной формулировке яв-

но прослеживаются ценности убунту.  

Поскольку общественные организации, 

политическое руководство ЮАР и в целом 

африканское общество были привержены 

ценностям убунту, переход ЮАР от режима 

апартеида к демократии в 1990-е гг. и после-

дующие политико-правовые реформы носили 

достаточно мирный характер. Безусловно, па-

мять о перенесенных притеснениях, лишени-

ях, о жизни на грани выживания, об унижени-

ях человеческого достоинства порождала про-

тивостояние и ненависть. Можно было ожи-

дать, что чернокожее население в ЮАР, кото-

рое долгие годы находилось в условиях апар-

теида, начнет мстить за пережитые обиды, и 

вспыхнет расовая война между чернокожим 

большинством и белым меньшинством. В 

этой сложнейшей ситуации выходом стало 

обращение к традиционным этическим цен-

ностям африканской философии убунту. 

Нельсон Мандела, опираясь на основные 

принципы и ценности убунту (человечность, 

единение людей независимо от расовой, рели-

гиозной, этнической принадлежности, состра-

дание, ценность жизни, ответственность, ори-

ентация на общественное благо, совестли-

вость и умение признать вину), предложил 

стране инициативу «Истина и примирение», 

которая была позитивно воспринята боль-

шинством местных сообществ [15, с. 60]. 

Отсюда можно сделать вывод, что тща-

тельно изученные, пропущенные через приз-

му основных прав и свобод человека, обсуж-

денные с этническими сообществами ценно-

сти коренных народов могут быть успешно 

интегрированы в конституционно-правовые 

нормы и играть большую роль для становле-

ния конституционно-правовых основ всего 

государства.  

В условиях глобализации общества про-

блема кризиса национальной идентичности 

является одной из актуальных проблем мно-

гих стран. Выживание и развитие националь-

ного государства зависят от идентификации и 

лояльности всех этнических групп, прожи-

вающих на его территории, а также и от того, 

в какой мере ценности населяющих его сооб-

ществ отражены в действующем конституци-

онном законодательстве.  

Южно-Африканская Республика может 

служить примером того, как полиэтнические 

государства, обладающие собственной иден-

тичностью, большим экономическим и поли-

тическим потенциалом, находят возможность 

динамично развиваться и во внутренней, и во 

внешней политике, ориентируясь не только на 

универсальные ценности (например, западной 

цивилизации), а на собственный суверенитет 

и культурно-цивилизационную самобытность. 

Представляется, что и сегодняшнему мирово-

му сообществу крайне необходимы новые ин-

струменты для создания и поддержания мно-

гополярного мира, с общечеловеческими и 

разделяемыми всеми ценностями, демократи-

ей и сосуществованием разных культур. 
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INDIGENIZATION OF CONSTITUTIONAL VALUES 
(ON THE EXAMPLE OF THE UBUNTU CONCEPT 
OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA) 
 
E. F. Gladun 
Tyumen State University, Tyumen, Russian Federation 
 

 The presented article is one of the first in the Russian legal science, which substan-

tiates the necessity of integrating the values and representations of local (indigenous) 

communities into the basic constitutional values. This process is defined by the author as 

"indigenization" of constitutional legal values. Using the example of the Republic of 

South Africa, the importance of traditional ethnic norms and processes that significantly 

affect the political, constitutional and legislative processes of states is demonstrated. Re-

ferring to the conducted research, the author shows that in the foreseeable future, the 

importance of indigenous peoples as a source of unique knowledge, values and culture 

will increase in contrast to globalization and the universalization of legal values in the 

modern period. 
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