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Вопрос 1. 

Древний Египет



Древний Египет как государство сложился в северо-восточной части Африки, в 
долине, расположенной по нижнему течению реки Нил. 

Первые государственные образования – номы сложились в первой половине 4 
тысячелетия до н. э. вследствие объединения сельских общин для совместного ведения 
ирригационных работ. Территориальное расположение древних номов, вытянутых 
вдоль Нила, привело к их объединению и появлению в Верхнем Египте единых царей с 
признаками деспотической власти над остальными номами. 

История Древнего Египта делится на ряд периодов: период Раннего царства 
(3100–2800 гг. до н. э.), период Древнего, или Старого, царства (около 2800–2250 гг. до 
н. э.), период Среднего царства (около 2250–1700 гг. до н. э.), период Нового царства 
(около 1575–1087 гг. до н. э.). Египет Нового царства – первая в истории мировая 
империя, созданная путем завоеваний соседних народов Нубии, Ливии, Пале стины, 
Сирии. В конце Нового царства Египет пришел в упадок и стал добычей завоевателей, 
сначала персов, затем римлян, включив ших его в состав Римской империи в 30 г. до н. 
э.



Социальная структура.

⦿ Для Древнего Египта характерна крайняя замедленность эволюции социальной 
структуры. 

⦿ Создание единого государства с централизованным земельным фондом, развитие 
царско-храмового хозяйства способствовали социальному расслоению населения, 
появлению зависимых подневольных лиц: рабов-военнопленных, "слуг царя", 
выполнявших работы под надзором царских надсмотрщиков. 

⦿ Крах Среднего и возникновение Нового царства были связаны с 
многочисленными войнами, падениями и возвышениями фараонов. Наряду с 
неджесами в это время появилась особая категория египетского населения, в 
которую включались земледельцы, имеющие свое хозяйство, ремесленники, 
воины, мелкие чиновники, которые по воле администрации могли быть повышены 
или понижены в своем социально-правовом статусе в зависимости от 
потребностей и нужд государства.



Государственный строй.

Древнеегипетское государство было централизованным на всех этапах своего 
развития. Объединение Древнего Египта в конце 4 тысячелетия до н. э. под началом 
единого царя ускорило создание централизованного бюрократического аппарата, 
который был представлен правителями-номархами, жрецами, вельможами и царскими 
чиновниками.

Наибольшего могущества власть фараонов достигла в Новом царстве, когда 
окончательно утвердилась имперская власть центра. Фараон считался равным богам, 
его власть передавалась по наследству.

Управленческий аппарат древнеегипетского государства был слабо 
дифференцирован. Почти все чиновники были одновременно связаны с 
хозяйственной, военной, судебной и религиозной деятельностью. Религиозные 
функции сосредоточивались в руках касты жрецов. Особая роль в управлении 
государством принадлежала царскому двору.



Административное деление Нового царства соответствовало делению Древнего 
Египта на Верхнее и Нижнее царства. Номовая администрация целиком подчинялась 
центру, назначавшему в каждый ном особого царского чиновника, при котором были 
секретарь-писец и административная палата.

Армия.

В Древнем царстве армия создавалась из ополченцев на случай проведения 
военных операций. Расширение границ государства за счет соседних территорий 
приводило к увеличению регулярной армии, росту числа офицеров, повышению их роли 
в государстве. Армия сначала выполняла полицейские функции, а в эпоху Нового 
царства эти функции стали выполнять специальные полицейские отряды, призванные 
нести охрану столицы, каналов, зернохранилищ, храмов.



Суд. 

На всех этапах исторического развития Древнего Египта суд был един с 
администрацией. В номах царскими судьями выступали номархи, носившие 
титулы жрецов богини истины. Высшие надзорные функции над 
деятельностью царских судей осуществлял сам фараон, который мог 
пересмотреть решение любого суда, возбудить судебное преследование против 
должностных лиц. Фараон мог назначить чрезвычайную судебную коллегию 
из его доверенных лиц для рассмотрения тайных дел, связанных с 
государственными преступниками, заговорами против него. Определенные 
судебные функции имели и храмы.



Вопрос 2. 

Древний Вавилон



В 4 тысячелетии до н. э. в азиатском Междуречье (между Тигром и 
Евфратом) начало развиваться земледелие, связанное с проведением 
ирригационных работ. Первые города-государства стали возникать в начале 3 
тысячелетия до н. э. на месте постоянных поселений земледельцев, в центре 
которых были храмовые комплексы, при этом жрецы храма во главе с 
верховным жрецом выполняли простейшие функции управления. 

Раннединастийный период шумерской истории был эпохой ожесточенной 
борьбы соседних городов-государств за политическую гегемонию, а их 
правителей – за упрочение и расширение своей      власти за счет покорения 
соседей. Крупнейшим и важнейшим по своему политическому влиянию в 
регионе стало с конца XIX в. до н. э. Древневавилонское царство, достигшее 
своего расцвета при царе Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.).



Социальная структура. 

Социальная структура месопотамского общества   отличалась  сложностью,   
которая  была  связана  с многоукладным характером экономики, незавершенностью 
процессов образования классов, ранним и относительно высоким уровнем разви тия 
товарно-денежных отношений.

Наиболее четкие социальные границы проводились между рабовладельцами и 
рабами. 

Некоторые рабы имели право вести свое хозяйство, иметь семью, владеть землями, 
домами, движимым имуществом, брать и давать ссуды другим рабам и свободным, 
продавать, покупать и нанимать для работы рабов и свободных. За ними признавалось 
право выступать в суде в качестве истцов, ответчиков, свидетелей. Однако, несмотря на 
это, раб оставался в жесткой зависимости от своего господина.

В праве Древнего Вавилона выделялись две группы свободных. Первая – авилумы 
("человек", "сын человека"), вторая – мушкенумы, лица более низкого социального 
статуса. Различия между этими социальными группами особенно ярко проявились в 
нормах права, касающихся охраны жизни, здоровья, чести их самих и членов их семей. 



Государственный строй. 

В Месопотамии наиболее ранней формой государственной организации были 
города-государства. Во главе их стоял правитель-царь. В городах созывались общинные 
собрания и советы старейшин. Общинные органы не только избирали правителей, но и 
определяли объем их полномочий, наделяя большими или меньшими правами в 
военной и законодательной областях. 

Правитель города являлся главой общинного культа, ведал ирригационным, 
храмовым и другим общественным строительством, предводительствовал войском, 
председательствовал в совете старейшин или в народном собрании.

Усиление царской власти привело к возникновению нового вида правителя – 
лугаля-гегемона. 

При Хаммурапи храмы почти полностью были подчинены в административном и 
хозяйственном отношении царю, который назначал в них жрецов и администраторов, 
требовал отчета о хозяйственной деятельности. 



Судебное устройство.
В старовавилонском обществе ведущее место в отправлении правосудия 

принадлежало храмовым и общинным судам. В качестве судебного органа выступали 
советы храмов, общинные собрания или специально выделяемая ими коллегия 
общинных судов. Усиление царской власти привело к появлению царских судов, 
которые рассматривали главным образом дела царских людей. 

Армия. 
Усилению царской власти способствовало создание постоянной армии. 

Окончательный отрыв постоянной армии от общинного землевладения произошел при 
Хаммурапи. Воин (редум, баирум) получал надел царской земли, обеспечивающий не 
только его, но и его семью. Воинские наделы полностью исключались из оборота, 
всякая сделка относительно земли воина считалась невозможной. 

В целях укрепления боеспособности и дисциплины в армии законы Хаммурапи 
предписывали жестоко карать воинов, нарушивших царский приказ о выступлении в 
поход, а также воинских начальников, использовавших в своих целях имущество 
солдата или отдавших его внаем. 



Источники права.
Основным источником права в государствах Древней Месопотамии очень рано 

стал писаный законодательный акт, принятый по воле правителя того или иного 
царства. Царское законодательство стимулировалось ранним развитием товарно-
денежных отношений, внутренней и внешней торговли.

 Имущественные отношения.
В Месопотамии земля рассматривалась правом в категориях свободного и 

зависимого владения, пользования. Царские и храмовые земли сдавались в аренду, 
передавались за службу воинам, тамкарам, жрицам и др.

 Общинные земли находилась в коллективном или частносемейном владении, 
свободный общинник обладал широкими правами на свой земельный участок. Он мог 
продавать, менять, закладывать, сдавать в аренду, передавать по наследству свой 
участок как особую недвижимую собственность, при этом передача земли общинника 
за пределы общины или круга членов его семьи была невозможной. Воинский надел 
полностью исключался из торгового оборота, эта земля не переходила по наследству и 
называлась "долей дворца". 

Отдельные виды договоров: заем, мена, купля-продажа в месопотамском 
законодательстве стали регулироваться очень рано. 

В законах Месопотамии выделялись три вида преступлений: против личности, 
имущества и семьи.



Вопрос 3. 

Древняя Индия



Одна из самых древних цивилизаций в мире сложилась около четырех тысяч лет 
тому назад в долине Инда. Наиболее точные исторические сведения относятся к 
периоду образования и существования крупнейшего на Древнем Востоке 
государственного образования – империи Маурьев (IV – II вв. до н. э.).

В Законах Ману указаны семь разрядов рабов: плененный раб, раб за содержание, 
рожденный в доме, купленный, подаренный, доставшийся по наследству и раб в силу 
наказания. Хозяин имел право распоряжаться жизнью и смертью раба. Раб был 
неправоспособен.

Существовали четкие религиозно-правовые границы между брахманами, 
кшатриями, вайшиями и шудрами, основанные на религиозно-ритуальных 
ограничениях, запретах, предписаниях.

Государственный строй.
Правители первых государственных образований раджи выполняли простейшие 

функции управления, обеспечивали внешнюю безопасность, вершили суд, 
распоряжались фондом земель, собирали ренту-налог. Соблюдался наследственный 
принцип получения царственности. По мере укрепления власти правителя совет 
старейшин превратился в совещательный орган при монархе – паришад, но 
зависимость правителей от брахманской верхушки и военной аристократии, а также 
соперничество между представителями правящих варн были неизменными.



Местное управление.
Особой сложностью в империи Маурьев отличались административное деление и 

связанная с ним система    местного управления. Часть территории империи 
находилась под непосредственным управлением царя и его двора. Самой крупной 
административной единицей была провинция. В функции правителя провинции 
входила защита ее территорий, охрана порядка, сбор налогов, обеспечение 
строительных работ. Менее крупной административной единицей был округ, 
возглавляемый окружным начальником, в его обязанности входил контроль над 
сельской администрацией.

Суд.
В Древней Индии существовали две системы судов – царские и внутриобщинные. 

Высшей судебной инстанцией был суд, в котором участвовал сам царь или 
замещающая его судебная коллегия, состоящая из назначенного царем брахмана и трех 
судей. Толковать в суде нормы права мог брахман, кшатрий или вайший. Большинство 
дел рассматривалось общинными кастовыми судами.

Армия.
Армия играла огромную роль в Древней Индии. Войны и грабеж других народов 

рассматривались как важный источник процветания государства. Армия 
комплектовалась из наследственных воинов, наемников, воинов, поставляемых 
зависимыми союзниками, вассалами, и была кастовой.

Армия выполняла функции охраны общественного порядка. Она должна была 
стоять на защите государственной целостности. 



Источники права.

Особое место среди источников индийского права занимали дхармашастры – 
сборники религиозно-нравственных, правовых предписаний, правил (дхарм) и 
артхашастры – трактаты о политике и праве. Дхармы представляли собой и 
религиозную добродетель, и мораль, и нормы поведения, и свод правил, 
регламентирующих различные стороны жизнедеятельности. Особое место среди 
дхармашастр занимают законы Ману (ЗМ). Их  появление знаменовало качественно 
новый этап развития правовой мысли в Древней Индии.

Система изложения норм законов Ману содержала 18 поводов судебного 
разбирательства. Первая группа поводов касалась договорных отношений  – неуплата 
долга, заклад, продажа чужого, участие в торговом или ином объединении, неотдача 
данного; затем шли нормы, касающиеся неуплаты жалования, нарушения соглашения, 
отмены купли-продажи, спора хозяина с пастухом. Следующая группа содержала 
конкретные деликты-преступления. Это споры о границе (земельных участков), 
клевета и оскорбление действием, кража, убийство, насилие и прелюбодеяние.



Регулирование имущественных отношений.

В Древней Индии строго сохранялись общинные, кастовые, патриархальные, 
боль шесемейные связи. В общинном землевладении находились паст бища, 
ирригационные сооружения, дороги и пр. Земледельческие права охранялись нормами, 
предусматривающими почти неограни ченное право распоряжения землей: продавать, 
сдавать в аренду, да рить. Частное крестьянское землевладение также было связано с 
ши рокими правомочиями: продажей, сдачей в аренду, дарением земли и пр.

Понятие собственности сложилось в Индии еще в первой трети 1 тысячелетия до 
н. э. Согласно ЗМ, к способам возникновения права собственности относились: 1) 
наследование, 2) получение в виде дара или находка, 3) покупка, 4) завоевание, 5) 
ростовщичество, 6) испол нение работы, 7) получение милостыни.

Основным видом собственности выступала земля. За незаконное присвоение 
чужого участ ка земли наклады вался большой штраф, а присвоившего чужую землю 
объявляли во ром. По ЗМ запрещалось вмешиваться в дела собственника. К числу 
движимого имущества, охраняемого законом, относились рабы, скот, инвентарь.



Преступления и наказания.

К великим грехам в ЗМ отнесены деяния, которые влекли за собой ритуальную 
нечистоту виновного и необходимость тяжкого искупления, в частности убийство 
брахмана, пьянство, кража, прелюбодеяние с женой гуру (учителя), а также 
сообщество с таким грешником. 

Само понятие преступления можно применять лишь условно при характеристике 
права древнего мира, ибо в то время не проводилось еще четких различий между 
частноправовым правонарушением (деликтом) и преступлением.

Большая группа норм касалась преступлений против личности. Среди них первое 
место занимало убийство. Самым тяжким преступлением считалось убийство 
брахмана, сам же брахман не мог быть наказан смертной казнью даже за убийство. 
Телесные повреждения рассматривались в  контексте оскорблений действием. 

Прелюбодеяние было одним из великих грехов и тяжких преступлений. Все 
виновные в прелюбодеянии подлежали смертной казни. Значительное место занимали 
имущественные преступления – кража, грабеж



Брачно-семейные отношения.
Все предписания, касающиеся брачно-семейных отношений,  свидетельствуют о 

приниженном положении женщины. Законы Ману указывали на восемь форм брака, 
которые были распространены в Древней Индии. Первые четыре сводились к выдаче 
отцом замуж дочери с определенным приданым, остальные – к покупке невесты, 
будущей работницы в семье.

Судебный процесс.
Правила судопроизводства были подробно описаны, причем они совпадали и по 

уголовным, и по гражданским делам. Судебное дело начиналось с подачи искового 
заявления и показаний в суде истца, затем ответчика.

Значительное внимание уделялось требованиям, предъявляемым к надежным 
свидетельским показаниям. Действовал общий принцип: свидетель должен быть 
равным по социальному статусу той стороне в процессе, относительно которой он дает 
показания. Это требование ослаблялось лишь в случае тяжких преступлений, когда 
свидетели не проверялись слишком тщательно. Лжесвидетельство считалось 
преступлением, наказываемым иногда штрафом, равным десятикратной сумме иска, 
или изгнанием из страны.



Вопрос 3. 

Древний Китай



История Древнего Китая обычно делится на ряд периодов, обозначаемых в 
исторической литературе по имени царствующих династий: период Шан (Инь) (XV–XI 
вв. до н. э.), период Чжоу (XI – III вв. до н. э.).

Первые очаги цивилизации городского типа в Древнем Китае начали воз никать во 2 
тысячелетии до н. э. в долине реки Хуанхэ на базе перешедших к оседлому земледелию 
родовых групп иньских племен. 

Первоначально власть владельцев уделов сдерживалась силой центральной власти. 
Однако в VIII в. до н. э. они начали приобретать фактически полную независимость. 
Власть вана ограничивалась пределами его владения-домена, что в итоге вызвало 
междуусобицу. 

В 221 г. до н. э. закончилась борьба за объединение страны на базе упрочение 
государственной собственности на землю и создания единого централизованного 
государства. 



Сословно-классовое деление в Древнем Китае.
В шаньско-иньском (XV–XII вв. до н. э.) и раннечжоусском (XI–Х вв. до н. э.) Китае 

сословно-классовые границы проходили между тремя социальными слоями: а) 
привилегированной родовой аристократией, состоящей из верховного правителя, его 
родственников и приближенных, местных правителей, а также глав родовых и клановых 
объединений; б) свободными крестьянами-общинниками; в) бесправными рабами, 
которые находились в услужении у представителей знати.

Государственный строй.
Деспотические черты правления начали складываться в иньском Китае. Престол 

стал передаваться по наследству. В это время формировался и административный 
аппарат, в котором чиновники из поколения в поколение занимали одни и те же 
должности, передаваемые по наследству, однако с соизволения вана. В раннечжоусском 
Китае власть и личность вана окончательно сакрализуются. Он носит титул "сын Неба", 
который "управляется Небом", его называют "отцом и матерью" своих подданных. Ван – 
первосвященник.

Система управления замыкала на дворце всю деятельность по обслуживанию вана 
и по управлению государственными делами. В циньско-ханьском Китае сложились 
централизованные деспотические империи. 

Центральный аппарат империи включал в себя ряд ведомств: финансовое, военное, 
судебное, обрядов, сельского хозяйства, ведомство императорского двора, дворцовой 
стражи. Этот аппарат отличался многочисленностью и большим объемом полномочий.



Местное управление. 
Циньско-ханьский Китай делился на области или округа, те - на уезды, уезды - на 

волости, а волости - на общины - низшие административно-территориальные единицы. 
На местах действовала сложная система управле ния, основанная на соподчинении 
гражданских и военных чинов. Так, во главе каждой провинции стояли губернаторы, 
которые делили свою власть с предста вителями военного ведомства, в их подчинении 
были расквартированные там армейские подразделения. Только в пограничных областях 
гражданские и во енные функции сосредоточивались в руках губернатора.

Армия.
В Древнем Китае армия играла видную роль, что определялось частыми войнами и 

крестьянскими восстаниями. Основу военной силы составляли воины-
полупрофессионалы, входившие в армейские группы и размещенные в военных 
поселениях и лагерях. Военным лагерям выделялись земельные угодья, составлявшие 
их хозяйственную базу. 

Постепенно формировалась постоянная армия, находящаяся на содержании казны. 
Она состояла из телохранителей императора, частей, охранявших столицу. На эти части 
возлагались и полицейские функции. 



Суд.
Наличие специального судебного ведомства в империи Цинь во главе с тинвэем и 

провинциальных судей свидетельствует о выделении судебных функций. Судебное 
ведомство строго следило за применением уголовных законов. Все дела о наиболее 
тяжких преступлениях проходили через его руки, особенно дела, связанные с 
превышением власти чиновниками и пр. Вместе с тем в ханьском Китае почти все 
административные органы обладали судебной властью. В качестве последней 
инстанции выступал сам император, который мог непосредственно разбирать судебные 
дела.

Право Древнего Китая. 
Ни одна правовая система в мире не испытала столь мощного влияния двух 

противоборствующих философских учений, как правовая система Древнего Китая.
В VI в. до н. э. создает свое учение великий философ Конфуций. Его основная идея 

 – идея гармонии как главного условия всеобщего космогонического порядка, равновесия 
в мире. Средством поддержания справедливого порядка у Конфуция является не закон, а 
соблюдение традиций, моральных норм, закрепляющих некий образ идеального 
поведения, основанного на соблюдении "меры" во всем, что, в свою очередь, должно 
побуждать человека к уступкам, компромиссам.



Источники права. 
Появление писаных законов в Китае относится к VI–V вв. до н. э. и связано с 

усилением социального расслоения китайского общества. Усиление законодательной 
деятельности вызвало необходимость использования закона в целях стабилизации 
политической обстановки в условиях борьбы отдельных китайских княжеств между 
собой.

На рубеже V–IV вв. до н. э. появился один из первых сводов законов – "Книга 
законов царства Вэй", составленная на основе правовых положений, принятых в 
отдельных княжествах и по традиции считающихся законами предков. Он состоял из 
шести глав: законы о ворах, разбойниках, заключении в темницу, поимке преступников, 
об орудиях казни и пытки. 

Уголовное право. 
Традиционное право Китая развивалось в основном как уголовное право, нормы 

которого распространялись на сферу брачно-семейных, гражданских, имущественных 
отношений.

Понятие преступления в Древнем Китае связывалось с проявлением преступной 
воли человека. Правонарушитель рассматривался как "низкий человек", его "низость" 
определялась тем, что он выступал носителем этой пагубной, преступной воли, которая 
в зависимости от характера преступления могла разрушить или весь мир, или порядок, 
гармонию в той социальной группе, к которой преступник принадлежал. 



Система наказаний в V–IV вв. до н. э. включала: клеймение, отрезание носа, 
отрубание ног, кастрацию и смертную казнь. Она дополнялась другими наказаниями: 
битьем толстыми или тонкими палками от 100 до 500 ударов (500 ударов толстыми 
палками было равносильно смертной казни), обращением в рабство, штрафом. Крайняя 
жестокость наказаний, особенно в царстве Цинь, где преступников варили в котле, 
вырывали у них ребра, сверлили головы, уравновешивалась в определенной мере 
возможностью применения символических уголовных санкций.

Судебный процесс.
В состязательном по своему характеру процессе в Древнем Китае очень рано стали 

вводиться элементы розыскного процесса, который со временем утвердился 
безраздельно. Расследование преступлений еще в древности поручалось особому 
чиновнику (линьши).

Одним из важных доказательств, наряду со свидетельскими показаниями и 
вещественными доказательствами, добытыми в ходе     осмотра места преступления или 
освидетельствования трупа, считалась клятва. Действовал принцип презумпции 
виновности обвиняемого. Гарантией от злонамеренного применения пыток, битья 
палками было наказание следователя каторжными работами за смерть обвиняемого под 
пытками. Широко применялось вынесение решения по делу по аналогии.



Заключение.
Таким образом, первые государственные образования 

появились в природно-климатических зонах, 
благоприятствующих развитию сельского хозяйства на основе 
орошаемого земледелия. Необходимость ирригационных работ, 
защиты территории привели к объединению общин, 
разделению труда, возникновению управленческих функций  и 
управленческого аппарата. Можно заметить, что становление 
государства и права в странах Древнего Востока имеет 
множество общих черт, но каждое государство обладало своими 
специфическими особенностями в построении правовой 
системы. Основным источником права в них выступал обычай, 
возведенный в норму закона.



Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте основные этапы возникновения и 

развития государственности Древнего Египта.
2. В чем состоят особенности возникновения и развития 

права в Шумере и Вавилоне?
3. Каковы специфические черты древнеиндийской 

государственности?
4. Сформулируйте основные факторы, оказавшие влияние 

на развитие правовой системы Древнего Китая.


