
Тема 1. Государство и 
право стран Древнего 

Востока

Часть 2. Право



Планируемые результаты изучения темы 1 
«Государство и право в странах Древнего Востока 
(древневосточные цивилизации)»
    Обучающийся должен освоить следующие 
общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и 
профессиональные (ПК) компетенции:
- Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-6);
- способен к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7);
- Способность повышать уровень своей 
профессиональной компетентности (ОПК-6);
- способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 
(ПК-2).



Актуальность темы:
           История права Древнего Востока всегда привлекала пристальное 

внимание исследователей. 
           Включение истории права Древнего Востока предполагает 

наличие некоторых общих черт, общей основы в социально-
экономическом строе, правовых институтах, религиозно-
культурной сфере древневосточных народов. Вместе с тем 
выделение истории права Древнего Востока предполагает 
наличие особенных черт каждой из правовых систем этих 
регионов.

           Право Древнего Востока носило классовый характер и 
рассматривалось, в первую очередь, как рабовладельческое 
право, которое наиболее ярко проявляется для того времени в 
юридических сборниках, закреплявших имущественное 
неравенство и деливших все население страны в зависимости от 
их положения в социальной структуре общества на касты 
(Варны), и др.

           Полное бесправие рабов и открытое социальное неравенство 
среди свободных закреплялись также в ряде таких правовых 
памятников эпохи рабовладения, какими были законы Хаммурапи 
- в Древнем Вавилоне, так называемая "Книга законов" (Фацзин) 
- в Древнем Китае, и др.



■ Основная литература :
■ 1) Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов 

[Электронный ресурс]/ В.Г. Графский; Институт государства и права РАН. - 3-e изд., 
доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – С. 56-176. – Режим доступа:ЭБС 
Знаниум.com: http://znanium.com/bookread2.php?book=947254

■ 2) Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран: Учебник: В 2 
томах. Том 1: Древний мир и Средние века [Электронный ресурс]/ Н.А. 
Крашенинникова, О.Л. Лысенко, В.А. Савельев и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – С. 30-175. – Режим доступа: ЭБС: Знаниум.com: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=809792

■ 3) Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т.2. 
Современная эпоха: Учебник для вузов [Электронный ресурс] / Отв. ред. Н.А. 
Крашенинникова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 816 с.

■ Для учебно-практической работы :
■ 1) Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: В 2 т.Т.1: Древний мир и Средние века / Н. А. 
Крашенинникова, О.Л. Лысенко, Е. Н. Трикоз. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. – С. 1-139. – Режим доступа: ЭБС Знаниум.com

■ 2) Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 2. 
Современное государство и право [Электронный ресурс]/ Отв. ред. и сост. Н.А. 
Крашенинникова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 672 с. - – Режим доступа: ЭБС 
Знаниум.com



Учебные вопросы к теме:

          1) Древнемесопотамское право 
(Законник царя Хаммурапи).

          2) Традиционное право Индии 
(Законы Ману). 

          3) Традиционное право Китая.



Вопрос 1. 
Древнемесопотамское право 

Характерные черты:
1) Нормы права имели религиозное происхождение и 

назначение (божественные установления).
2) Обычай - древний источник права в государствах Двуречья. 

Наряду с обычаем весьма рано появляется и другой источник 
права – законодательство фараонов. 

3) Правовые идеи, ценности отражались и воплощались как в 
законах, судебных решениях и принципах деятельности 
властных учреждений, так и в многочисленных формах 
устного и письменного творчества.

4) Появление кодекса Хаммурапи - один из наиболее 
значительных этапов в развитии права. 

5) Жречество выступало своеобразным гарантом высокой 
управляемости населением и некоторой унифицированности 
правопорядка.



Вопрос 1.Закон (законник, кодекс) Хаммурапи
Основная характеристика:
1) Представляет собой обширный законодательный памятник, состоящий из 

282 статей. Внешне кодекс представляет собой черный базальтовый столб, 
обнаруженный в 1901 году французской археологической экспедицией в г. 
Сузы - древней столице Эламского царства (территория современного 
Ирана). (Столб хранится в Лувре, копия - в Московском музее им. А.С. 
Пушкина). 

2) Судебник Хаммурапи затрагивает самые различные вопросы права, но 
весьма далек от точности и полноты. 

3) Правовые положения изложены казуистически, без обобщений. Вполне 
возможно, что законы Хаммурапи представляли собой записи судебных 
решений. 

4) Структура:
              - Статьи 1-5 содержат положение процессуального характера. Они 

направлены против царящего в судах произвола;
              - Статьи 6-126 посвящены регулированию имущественных 

отношений, защите собственности и права распоряжению ею;
              - Статьи 26-39 регулируют вопросы о земельных наделах воинов;
              - Статьи 127-195 посвящены брачно-семейным отношениям и 

наследственному праву;
              -  Статьи 196-214 содержат положение о защите личности и ее 

здоровья;
              - Статьи 215-282 посвящены труду и орудиям труда. Здесь 

содержатся статьи, устанавливающие вознаграждение и ответственность 
врача, ветеринара, строителя, статьи о найме, о сельскохозяйственных 
рабочих, о найме животных, орудий труда и о рабах.    



Вопрос 1.
Правовое положение отдельных категорий населения в 

соответствии с Законом Хаммурапи (ЗХ)
Дифференциация населения на:

Свободное население (рабовладельцы)

I группа
«Авилум» («муж», 
«человек») – имели 
обширные права

II группа
«Мушкенум» 
(«мелкий 
люд»)

     1) мушкенум условно владел участком царской 
земли (илку) за службу или повинности
     2) Обладатель имущества илку обязан был 
лично выполнять военную службу в пользу 
Государства. 
     3) В случае если он наймет заместителя, 
которого пошлет вместо себя на службу, то 
имущество переходило заместителю, а 
наниматель подвергался смертной казни (ст.26). 
     4) Если воин попадал в плен, то участок и сад 
илку передавался взрослому сыну под условием 
несения службы. Если сын малолетен, то матери 
передавалось 1/3 поля и сада, чтобы она могла 
воспитать сына. 

Зависимое население (рабы-вердум)

     1) составляли собственность хозяина
     2) их продают, дарят, отдают взаймы, 
передают по наследству
     3) основным источником рабства 
являлся военный плен, а также при 
определенных условиях в рабство человек 
мог попасть «по задолженности». Правда, 
ст. 117 говорит о том, что рабство по 
задолженности - это срочное рабство, 
которое не может продолжаться более 3-х 
лет
     4) в соответствии с ЗХ  рабу было 
предоставлено право владеть имуществом, 
а также совершать сделки в отношении 
своего имущества
     5) после смерти раба имущество 
переходило хозяину
     6) допускалось отпущение раба на 
волю, при этом происходила особая 
церемония- очищение его лба, т.е. 
удаления знака его рабского состояния



Вопрос 1.Правовое регулирование имущественных отношений в 
соответствии с Законом Хаммурапи

     Институт частной собственности на землю отсутствовал. Земля рассматривалась правом в 
категориях свободного и зависимого владения и пользования (но не распоряжения).

Виды владения землей

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Царское хозяйство (дворец, царские 
виноградники, каменоломни, рудники, 
зернохранилища и пр.)
Храмовое хозяйство
Должностное владение (жалованная 
царем земля государственным 
чиновникам)

   Царские и храмовые земли 
обрабатывались различными категориями 
зависимого населения, сдавались в 
аренду, передавались за службу воинам, 
тамкарам, жрицам и пр.

   В соответствии с ЗХ дворцовое 
имущество могло стать объектом продажи, 
залога и других сделок. В соответствии со 
ст. 40 ЗХ жрица, купец могли продавать 
«за серебро» свое поле, сад, но на 
покупателя при этом переходили 
обязанности их службы.

ОБЩИННОЕ
Коллективное 
владение (выгоны для 
скота, луга и пр.)

Частносемейное владение 
(широкие права на свой 
земельный участок, которые 
были близка к к правам 
собственника)
1) право продажи
2) право обмена
3) право закладывать землю
4) право сдавать в аренду
5) право передавать по 
наследству

ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

В частной 
(индивидуальной) 
собственности 
находилось движимое 
имущество (вещи личного 
пользования) на которое 
распространялось полное 
право владеть, 
пользоваться и 
распоряжаться



Вопрос 1. Правовое регулирование обязательственных 
отношений в соответствии с Законом Хаммурапи

Виды обязательств по Закону Хаммурапи

Договорные обязательства
Обязательства из причинения вреда 

(деликты)

       Договоры исполнялись по 
образцам (формулярам) на глине, 
засушенной на солнце или 
обожженной на огне и 
превращенной в твердую 
таблетку.
       Известны договоры:
        - купли продажи
        - межличный и 
имущественный наем
        - заем
        - поклажа
        - поручение
        - товарищество
        - договор тамкара с шамалу 
(денежных людей с торговыми 
агентами)

       Обязательства из причинения 
вреда предусматривали 
возмещение причиненного вреда в 
случаях:
       - нанесения ущерба 
ирригационным сооружениям; 
       - неосмотрительности пастуха, 
по вине которого скот пасся на 
чужом поле; 
       - порубке дерева в чужом 
лесу; 
       - столкновения судов (отвечал 
плавающий вверх по реке); 
       - ранение в драке; 
       нечаянного убийства раба или 
рабыни



Вопрос 1.
Преступление и наказание по Закону Хаммурапи
Характерные особенности:
     В Законах Хаммурапи нет упоминания об обычае кровной мести. 

Она вынесена в одних случаях наказаниями, налагаемыми 
государственной властью, в других случаях вознаграждением, 
которое уплачивает преступник потерпевшему или родственникам.

     Вместе с тем, закон сохраняет не мало пережитков первобытных 
отношений:

      а) ответственность за преступление всей территориальной 
общиной в случаях, когда личность преступника неизвестна (ст. 
ст. 23,24);

      б) ответственность детей за преступления, совершенные 
родителями (ст. ст. 116, 210, 230);

      в) изгнание преступника из данной местности или "из дома";
      г) сохранение в ряде случаев принципа талиона "Равным за 

равное" (ст. ст. 196, 197). 
      Уголовное право отличается подобно всем другим 

древневосточным кодексам, значительной суровостью.
      В законе Хаммурапи почти ничего не говорится о преступлениях 

против государства.
      Нет различий между исполнителями преступления и его 

соучастниками (укрывателями, подстрекателями.



Вопрос 1.Система преступлений и наказаний по Закону Хаммурапи
Виды преступлений Виды наказаний

должностные преступления (карается судья, изменивший 
приговор, получивший взятку, наказывается штрафом в 12-кратном 
размере стоимости иска и лишается должности без права занятия ее в 
будущем); 
ложное обвинение, лжесвидетельство (карались смертной казнью); 
преступления против личности, нечаянное убийство (несет 
наказание в виде смертной казни виновного или его сына или дочери), 
убийство мужа женою (виновную сажали на кол); 
ответственность врача за неудачное лечение влекло 
членовредительское наказание, за другие преступления наказывались 
по принципу талиона; 
похищение малолетних детей (карается смертной казнью ст.14); 
преступления против собственности: 
а) кража имущества из дворца или храма (ст. 8) (каралась смертной 
казнью);
б) кража домашних животных (возмещение в 30кратном размере или, 
в случае неуплаты - смертная казнь) (ст. 8);
в) кража с взломом стены (наказывалась закапыванием вора у стены);
г) кража во время пожара (виновного бросали в огонь).
преступления против семьи и половые преступления: 
а) нарушение супружеской верности;
б) половая связь с близкими родственниками ( связь матери и сына, 
отца с дочерью - изгнание отца);
в) сын, ударивший отца, лишался руки.

    смертная казнь 
(более чем в 
30случаях); 
    членовредительские 
наказания; 
    телесные наказания 
(удары плетью); 
    наложение знака 
бесчестия; 
    изгнание из родной 
местности или дома; 
    денежные 
взыскания; 
    увольнение с 
должности с 
запрещением занимать 
ее в будущем. 



Вопрос 1.

Судебный процесс по Закону Хаммурапи
Характерные особенности:
1) Четких различий между уголовным и гражданским 

судопроизводством не проводилось.
2) Обвинительная форма процесса. Дело возбуждалось по 

частной инициативе потерпевшего.
3) Судоговорение происходило публично, на паперти 

храма.
4) Судебные функции осуществлялись специальным 

чиновником. Жрецы принимали участие в процессе, 
когда нужно было принять клятву свидетелй.

5) Основными доказательствами являлись свидетельские 
показания. Лжесвидетельство каралось смертной 
казнью.

6) Вынесенное судебное решение не изменялось.
7) Царь – высшая судебная инстанция.



Вопрос 2.
Традиционное право Индии (Законы Ману)

Общая характеристика:
1) Обычай – древнейший источник права. С развитием государства все 

большее значение приобретают законы, издаваемые царями. 
2) Отличительной особенностью древнеиндийского права является 

огромное влияние религии. В большинстве случаях судьями 
являлись слушатели церкви. 

3) Древнейшие индийские сборники законов (Законы Ману, Гаутамы, 
Апастамбы, Нарада) представляли творчество различных школ 
брахманов и служили учебными руководствами. 

4) Наиболее известный сборник - Законы Ману (II век до нашей эры 
- II век нашей эры) - представляет собой объемный свод 
религиозных, этических и юридических норм. Эти нормы - 
наставление можно разделить на три группы:

         - религиозные предписания брахманов;   
         - нормы, регулирующие организацию государственной власти; 
         - нормы гражданского и уголовного законодательства. 
5) Сборник делится на 12 глав, каждая из которых состоит из стихов 

(шлок). 
6) Законы Ману составлены в период острой борьбы между 

брахманизмом и буддизмом. При Ашоке (272-232 гг. до нашей эры) 
буддистская религия стала государственной. Брахманизм уступил 
союзу буддизма и государства, но продолжал оказывать 
сопротивление и вел борьбу за существование путем создания 
сборника, содержащего предписания "прародителя людей Ману". 



Вопрос 2.
Структура Законов Ману

ГЛАВА I - Излагает сведения о мироздании и его Творце (божественном Самосущем), о происхождении 
основных 4-х сословий (варн) и главенствующей роли брахманов в охранении сокровищницы 
вселенского Закона, которому следуют и люди

ГЛАВА II -
Повествует о воспитании правоверного индуса путем приобщения к знанию Вед. После 
изучения вед человек считался приуготовленным для новой духовной жизни – 
«дваждырожденным». Глава повествует о роли обычаев, обрядов и ритуалов

ГЛАВА III- Содержит нормы и требования к семейной жизни, повествует о последствиях неправильных 
браков и требованиях к соответствующим обрядам

ГЛАВЫ
 IV, V, VI -

Содержат сведения о способах сакрализации повседневной жизни: повседневные правила 
гигиены, распорядка дня, перечисление запретных поступков, описание ритуалов очищения 
и аскетических норм и образа жизни

ГЛАВА VII-
Рассказывает о дхарме царя, о роли наказания в правосудии, поддержании порядка и 
«защите всех творений»; в ней даются советы по делам административным, налоговым, 
военным и др.

ГЛАВА VIII-
Посвящена 18 поводам для обращения в суд, а также роли закона и правилам 
судопроизводства и вынесения решения о наказании, освобождению от наказания в случае 
необходимой обороны

ГЛАВА IX- Повествует о «вечном законе для мужа и жены» в их семейной жизни, о личных и 
имущественных правах и обязанностях членов семьи, о наследовании, о наказаниях и роли 
царя в наложении наказаний

ГЛАВА X- Содержит правила, общие для трех дваждырожденных варн; семь законных способов 
приобретения собственности; десять способов существования, дозволенных всем людям в 
бедственном положении

ГЛАВА XI- Посвящена регулированию образа жизни касты неприкасаемых (каста появляется вследствие 
заключения неправильных, смешанных браков, нарушивших дхарму

ГЛАВА XII- Дает предписания относительно культа, ритуалов и конкретных обязанностей их участников; 
говорит об ответственности человека за недостаточный контроль за своими мыслями, 
словами и своим телом



Вопрос 2.Правовое регулирование имущественных 
отношений 

по Законам Ману (ЗМ)
      Основной отраслью экономики Индии являлось сельское хозяйство.
Формально земля считалась собственностью царя. 

Недвижимое имущество (земля) Движимое имущество

Земля, 
принадлежавшая 
царскому дому

Общинная земля

находилось в полной частной собственности. Свобода 
распоряжения движимым имуществом была широкой, что 
обусловило разнообразие сделки. Праву Древней Индии были 
известны следующие 7 правомерных способов приобретения 
собственности: 

Получение наследства

Находка

Покупка

Добыча

Ссуда под проценты

Исполнение работы

Получение подарка

для всех Варн

только для кшатриев

для вайшьев

для брахманов

       Выморочное имущество представителей 3-х 
низших Варн переходило к царю. Главным охранителем 
собственности считался царь. 

Нормы ЗМ 
охраняют 
земледельческие 
права общин, 
деревень, селений, 
которые имели 
почти 
неограниченные 
права 
распоряжения 
землей: продавать, 
сдавать в аренду, 
дарить и пр.

  Правитель имеет 
верховные 
собственнические 
права на землю



Вопрос 2.Обязательственное право по Законам Ману

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЗ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ 
ВРЕДА (ДЕЛИКТ)     Объект договора – движимая 

вещь надлежащего качества
     Продавец – собственник вещи
     Договор займа имел широкое 
распространение. Обеспечением займа служила 
личность должника, его родственников, 
имущество (в т. ч. скот и земля). В случае не 
уплаты долга предполагалась отработка. Но 
низшие касты не могли заставить должника 
высшей касты отработать долг. 
     Договор поклажи был безвозмездным. В 
случае если поклажеприниматель отказывался 
возвращать вещь, то он допрашивался судьей, 
который проверял его честность (Например: 
ответчику под каким-либо предлогом 
подкладывали золото. Если он возвращал 
золото, то дело его прекращалось. Если нет - 
считался виновным. Он был обязан вернуть 
золото вещь, подвергался испытаниям и 
наказывался). Поклажеприниматель не отвечал 
за сохранность вещи при форс-мажорных 
обстоятельствах. 
     Недействительными считались 
договоры:
заключенные пьяным, безумным или рабом; 
заключенные вопреки обычаю или закону; 
заключенные путем обмана. 

    Возникало из причинения вреда 
имуществу другого. В соответствии с ЗМ 
пастух был обязан за потерю животного, 
если не мог доказать, что старался 
предупредить потерю. За потраву лицо 
отвечало только в случае, если участок 
был огорожен. За вред, причиненный 
лицу при движении повозки, отвечал не 
только кучер, но и хозяин повозки тоже. 



Вопрос 2.Регулирование брачно-семейных отношений 
по Законам Ману

Характерные особенности:
1) Правовое положение женщин зависело от формы заключения брака, но в любом 

случае женщина не имела полной правоспособности. 
2) По учению брахманов, женщина всегда нуждалась в опеке. В детстве она должна 

была подчиняться своему отцу, в молодости - своему мужу, по смерти мужа 
своим сыновьям. 

3) Развод допускался в исключительных случаях:
■ бесплодие супругов; 
■ прелюбодеяние; 
■ постыдном поведении; 
■ безвестном отсутствием; 
■ дурное обращение. 
4) В случае если имелось несколько жен, старшинство в доме принадлежало жене 

из высшей касты. 
5) Брачный возраст для мужчины был установлен в 24 года, для женщин с 8 лет. 
6) Различался брак:
       -  торжественный (правильный),
       - основанный на свободном согласии (без взаимных обязательств).
7) Умыкание невесты воспринималось похитителем как военный трофей.
8) Выкуп за невесту осуждался как как унижение человеческого достоинства.
9) Власть отца в семье была значительной и беспрекословной.
10) Практически бесправной в семье являлась женщина.
11) Многоженство признавалось.



Вопрос 2.
Преступление и наказание по Законам Ману

Основные черты:
1) Тесная связь права с религией и моралью определила главную 

характерную черту древнеиндийского права – отсутствие четкой 
дифференциации преступлений и грехов.

2) Право в Индии представляло собой право-привилегию. Это с 
особой силой проявлялось в нормах уголовного права. 

3) В уголовном праве содержались значительные пережитки 
первобытнообщинного строя, такие, как:

■ ответственность общины за преступления совершенные на ее 
территории; 

■ изгнание преступника. 
4) Нет еще понятия «преступление». Нечетки различия между 

деликтом и преступлением.
5) Различаются умысел и неосторожность, первое правонарушение 

и рецидив, тяжкое преступление и легкое.
6) Преступления носили сословный характер.
7) Принцип «талиона» не свойственен древнеиндийскому праву.



Вопрос 2.Система преступлений по Законам Ману
а) Преступления 
против личности 

              Об убийствах и наказаниях в Законах Ману говорится очень мало. 
Убийство человека считалось религиозным преступлением, за это полагалась эпитафия. 
Но за убийство брахмана назначалась смертная казнь. Необходимая оборона исключала 
ответственность причинившего смерть нападающему. 
      Сословная, кастовая сущность древнеиндийского права прослеживается при 
рассмотрении ответственности за преступления против личности. Тот, кто поднял руку 
или палку против представителя высшей варны - лишался руки, а кто в гневе ударял 
ногой - терял ногу. Если человек низшей варны плевал на представителя высшей варны- 
то по приказу царя ему отрезали губы. В том случае, если преступник и потерпевший 
принадлежали к одной варне, то предусматривалось за нанесение ранений - денежное 
взыскание, за увечье или перелом кости - изгнание. 

б) Преступления 
против 
собственности

              За преступления против собственности предполагались суровые наказания. Вор, 
пойманный на месте преступления, предавался смерти. 
       Кража из царских кладовых, арсеналов, храмов, а также слонов и колесниц каралась 
смертью. Жестоко каралась кража, совершенная ночью.  Вору, ворвавшемуся в дом 
ночью, отрубали сначала руку, затем казнили сажанием на кол.  Кража зерна, скота, 
стоимостью свыше 50пан влекла за собой возмещение похищенного в 11-кратном 
размере. Насилие и повторность рассматривались отягчающими вину обстоятельствами. 
За преступления против чести и достоинства высших варн следовало более суровое 
наказание: 
       - за оклеветание брахмана кшатрий платил 100 пан, вайшья 150-200 пан, шудра 
подвергался телесному наказанию; 
       - за оклеветание кшатрия брахман платил 50пан, вайшья - 25пан, шудра 12пан. 
Шудре, поносившему представителя высшей варны, отрезали язык.

в) Преступления 
против семьи

       - беседа с замужней женщиной (наказывалось штрафом); 
       - встреча с девушкой из высшей варны (человек низшей варны подлежал телесному 
наказанию); 
       - связь с охраняемой брахманской (вайшья лишался имущества, кшатрий подвергался 
штрафу в 100пан); 
       - неверность жены (виновная затравливалась собаками); 
       - связь с замужней женщиной (каралось в зависимости от принадлежности к варне). 



Вопрос 2.Система наказаний по законам Ману

Смертная казнь        Применялась к государственным 
преступникам и к лицам, виновным в 
прелюбодеянии, к ворам и причинившим 
умышленно вред имуществу других. Видами 
смертной казни могли быть утопление, сажание 
на кол, сожжение на кровати или на костре, 
растаптывание слонами и др. 

Членовредительные 
наказания

       К ним относились отрезание пальцев, рук, 
ног, губ. Этот вид применялся к преступникам, 
совершившим преступление против 
представителей высшей Варны. 

Тюремное наказание        Применялось в сочетании с другими видами 
наказания, например, с конфискацией 
имущества. Тюрьмы строились на обозреваемом 
с дороги месте. 

Денежные взыскания        Назначались за небольшие проступки и 
преступления, и были самой распространенной 
формой. 



Вопрос 2.

Процессуальное право Древней Индии (в соответствии с Законами 
Ману)

Основная характеристика:
1) В Древней Индии не было различия между гражданским и уголовным 

процессом. 
2) Суд не был отделен от администрации. 
3) Судебную власть осуществляли брахманы. 
4) Высшая судебная власть принадлежала царю, который разбирал дела с 

учеными брахманами. 
5) Суд был апелляционным. 
6) Процесс носил обвинительный характер (разбирательство гражданских 

уголовных дел могло начинаться только по требованию истца или 
потерпевшего. Сторона, обратившаяся в суд, поддерживала обвинение). 

7) Доказательствами были показания свидетелей или ордалии. Ценность 
показаний зависела от принадлежности к Варне. В Индии существовало 5 
видов ордалий:

■ испытание весами (обвиняемые взвешивались дважды, вероятно до и после 
допроса, если во второй раз он был легче - считался не виновным); 

■ испытание огнем (обвиняемый брал раскаленный предмет в руку и при 
отсутствии следов ожога считался невиновным); 

■ испытание водой; 
■ испытание ядом; 
■ клятва (если после клятвы с обвиняемым происходила какая то 

неприятность, то вина его считалась доказанной). 



Вопрос 3.Традиционное право Древнего Китая
Общая характеристика:
1) На формирование правовой системы Древнего Китая оказали влияние два 

противоборствующих философских учения:
        - этико-политические догматы конфуцианства
        - политико-правовые концепции легизма.
2) Источник права – писанные законы. Согласно исторической традиции первые 

писанные законы в Китае появились в государстве Шань, а в X в.до н.э. в 
Чжоу существовал Уголовный кодекс, насчитывающий более 3 тыс.статей. 
Законы не вытеснили нормы обычного права, которые регулировали многие 
стороны общественных отношений, в частности, поземельных. 

3) Появление писанных законов не могло изменить свойственный всему 
древнему праву Китая порядок, при котором непосредственному приказу 
вышестоящего лица, вплоть до правителя, или правилам нравственности, 
возведенным в ранг общепринятых установлений Конфуцием или его 
последователями, отводилось главное место в регулировании 
жизнедеятельности китайского общества.

4) Самое главное отличие восприятия права и законов в Китае, начиная с 
глубокой древности, состояло в том, что строго очерченные законом 
решения и способы поведения и связанное с ними принуждение встречают 
издавна крайнее неодобрение, поскольку социальный порядок и общая 
гармония космоса охраняются не человеческими, а неизменными 
космическими законами, которые скрыты от людей.



Вопрос 3.Основные этапы развития древнекитайского права

I-й этап 
Шаньский 
(Иньский) и 
Раннечжоуский

1) Этические нормы «ли» играют главную роль в общественных отношениях:
     - «ли» с китайского – «этикет», «ритуал», «церемония»;
     - «ли» определяют отношения членов общества к правителю (вану);
     - «ли» определяют внутрисемейные отношения.
2) Правовые нормы не вычленялись из общей массы религиозно-этических норм.
3) Все большее значение приобретают распоряжения и приказы правителя и высших чиновников.
4) В VI-V вв. до н.э. – создание Конфуцианства, главной идеей которого являюсь соблюдение 
традиций, моральных норм как главного средства поддержания порядка в обществе.
5) Восприятие законодательной формы как некоего мерила, образца правильного поведения, 
который не требует строго соблюдения и обязательной судебной защиты.

II-й этап – 
Период Джаньго 
(V-III вв. до н.
э.)

1) Усиление роли права с его стабильным комплексом наказаний.
2) Создание легистского учения (фацзя) (представитель – Шан Ян), отрицавшего религию и 
мораль, строившего политическую теорию государственного управления на чисто рациональной 
основе.
3) Закон – основная форма, строго установленная и не подлежащая обсуждению.
4) Закон – основной действенный инструмент достижения практической пользы государства.

III-й этап – 
утверждение 
династии Хань

1) Достижение компромисса между двумя противоборствующими идеями. Слияние легизма и 
конфуцианства в новое учение – ортодоксальное ханьское конфуцианство, , главным назначением 
которого становится осмысление с позиций уже существующих знаний, оправдание и 
увековечивание социально-экономических и политических порядок как разумных, отвечающих 
интересам сохранения и функционирования древнекитайского общества.
2) Доминирующая идея – создание иерархических, субординационных связей между людьми 
(правитель-подданный, муж-жена, начальник-подчиненный, учитель-ученик, дееспособный-
недееспособный член общества и пр.
3) Ортодоксальное конфуцианство не отвергало ни закона, ни строгих наказаний, предполагая 
взаимодействие строгости и снисхождения, исходя из того, что хорошее в человеке должно 
выявляться и культивироваться путем морального воздействия, воспитания, а плохое должно 
сдерживаться и пресекаться наказанием.
4) Нормы «ли» переносятся в право, приобретают обязательность и формализм, 
систематизируются.



Вопрос 3.Регулирование имущественных отношений в 
Древнем Китае

ВИДЫ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ

Верховная 
государственная 

собственность на землю
Общинное 

землевладение
Частное 

землевладение

       1) Руководящая роль в хозяйственной 
жизни (государственный контроль 
экономики)

       2) Политика исключения правовых и 
политических гарантий для создания 
условий процветания частной 
собственности на землю

      Право общины вступать в 
договорные отношения по поводу 
земли:

       - право купли-продажи 
земельного участка

      - право сдачи земельного 
участка в аренду       

       С ограничениями       

          1) Нормы частного права не получили самостоятельного развития.

       2) Распространение практики продажи, покупки, аренды земли; право раздела 
(дробления) земли на мелкие участки и объединения земли в более крупные наделы.

       3) Владелец земельного участка (частный, коллективный) мог распоряжаться лишь 
правом владения землей, никогда не переходящим в полную частную собственность.



Вопрос 3. Регулирование брачно-семейных отношений в 
древнекитайском праве

Характерные особенности:
1) Семья в Древнем Китае носила патриархальный характер. Глава семьи – старший в семье 
мужчина.

2) Основы брачно-семейного права строились на конфуцианских представлениях о семье как о 
первичной социальной ячейке общества.

3) Цель брака – обеспечение физического и духовного воспроизводства семьи, которое 
достигалось рождением мужского потомства.

4) Брак заключался семьями жениха и невесты или самим женихом и скреплялся частным 
соглашением, нарушение которого влекло за собой не только определенные материальные 
потери, но и наказание в уголовном порядке.

5) Браки между родственниками были запрещены, жених и невеста не должны носить одну и 
туже фамилию.

6) Нижний и верхний пределы брачного возраста:

     - для мужчин – 16-30 лет

     - для женщин – 14-20 лет.

7) Одним из основополагающих принципов установленного социального порядка был принцип 
– «один муж - одна жена».

8) Запрещались браки с лицами, совершившими преступление, межсословные браки, 
свободных с рабами.

9) Требование развода могло предъявляться не только супругами, но и их родственниками.



Вопрос 3.Уголовное право в Древнем Китае
Основная характеристика:
1) Нормы уголовного права носят надотраслевой харакетр (пронизывают практически 

все сферы правоотношений)
2) В основе наказания лежала идея устрашения. Тело казненного выставлялось на 

показ, казнь проводилась публично. За преступления несло ответственность три 
поколения родственников виновных, в т. ч. отец, мать, дети, братья, сестры не 
зависимо от возраста. 

3) Понятие преступления связывалось с проявлением «преступной воли» человека.
4) При определении меры наказания учитывалась преступная воля. В связи с чем 

выделялись предумышленные и преднамеренные преступления.
5) Концепция «преступной воли» определяла и содержание институтов соучастия и 

группового преступления.
6) Понятия невменяемости китайское традиционное право не знало.
7) Уголовное право Древнего Китая знало более 500 видов наказания, особое место 

среди которых занимали государственные преступления (измена императору, бунт 
и пр.).

8) Существующая шкала наказаний включала в себя:
         - клеймение
         - отрезание носа
         - отрубание ног
         - кастрацию
         - смертную казнь



Вопрос 3.
Судебный процесс в Древнем Китае

Основная характеристика:
1) Судебный процесс носил состязательный характер, но постепенно 

вводятся элементы розыскного процесса, который со временем 
утвердился безраздельно.

2) Предварительное расследование и суд находились в одних руках. 
3) Расследование применялось с помощью пыток, сопровождалось 

арестом как обвиняемого, так и свидетелей "если последние не 
давали требуемых показаний". Пытка могла быть применена и к 
свидетелям. 

4) О результатах расследования составлялся обвинительный акт. 
5) Осужденный мог обжаловать приговор до истечения 3 месячного 

срока, но пересмотр дела производила та же инстанция, которая 
вынесла первое решение. Можно было подать кассационную 
жалобу императору или его инспекторам, посылаемых для ревизии 
дел местной администрации и суда. 

6) Сама организация суда, несмотря на имевшийся институт 
инспекторов, открывала возможность злоупотребления и 
произвола, связанного с вымогательством и подкупом. 

7) Одним из важных доказательств, наряду со свидетельскими 
показаниями и вещественными доказательствами, добытыми в ходе 
осмотра места происшествия или освидетельствования трупа, 
сщиталась клятва.


