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 1.ВВЕДЕНИЕ
 

Изначальный свод законов Вавилонии, который относился к началу 
правления царя   Хаммурапи, до нашего времени не сохранился. Законы 
Хаммурапи, которые известные в настоящее время созданы в конце 
правления шестого царя первой вавилонской династии Хаммурапи. Они 
были найдены французской экспедицией в 1901 г. в Сузах ( столица Элама ). 
На данный момент находятся в Лувре в Париже.
Сборник законов выбит на черном базальтовом столбе. Текст законов 
заполняет обе стороны столба и начертан под рельефом, который помещен 
наверху, на лицевой стороне столба, и изображает царя, стоящего перед 
богом Солнца Шамашем - покровителем суда. 
Юридические источники, обобщившие многотысячелетний опыт 
человечества, дошли до нас в  некоторых литературных памятниках 
Древнего Египта и Древнего Вавилона. Однако в силу ряда исторических 
условий здесь не сложились философские традиции, не появились 
философские памятники и философские школы. 



 2. Становление и развитие философско-правовых идей у всех древних народов восходит к 
мифологическим истокам и базируется на мифологических представлениях о месте человека 
в мире

 Переход от общинного первобытного строя к раннеклассовому 
обществу и политической форме организации общественной 
жизни сопровождался все более углубляющимися процессами 
социального разделения населения, усилением социально-
политических и экономических противоречий, обострением 
противоречий между различными слоями общества — родовой 
знатью и обнищавшими общинниками, богатыми и бедными, 
свободными и рабами. Древние источники свидетельствуют, что 
имеющиеся попытки философского подхода к правовой 
проблематике в Древней Индии и Древнем Китае (а также в 
Египте, Вавилоне, Греции, Персии и других странах) имели 
общий религиозно-мифологический характер. В священных 
книгах древних индусов все события изображаются как 
проявление мирового порядка, соблюдение которого считалось 
правильным и свидетельствовало об исполнении обязанностей 
каждым человеком. 



 
3. Характеричтики  права   Древнего   Востока

-это было обычное право. Основным источником права оставались 
обычаи, которые, являясь продуктом общинного творчества, в 
течение длительного времени не записывались, а сохранялись в 
устной традиции и памяти соплеменников;
-право подверглось серьезному влиянию религии;
-право Древнего Востока было сословным;
-древневосточное право характеризовалось патриархальностью;
-юридическая ответственность носила в основном уголовный 
характер;
-в основу правовой системы была поставлена община, коллектив.
        Первые памятники права в основном закрепляли наиболее 
распространенные обычаи, установившуюся судебную практику.



4.  НОВЫЕ ЗАКОНЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВА  
Древнего   Востока.

 Увеличение масштабов присутствия государства 
в экономике вело к усилению государственного сектора 
и управленческого аппарата. Крупные государственные 

и храмовые хозяйства были экономически замкнуты 
и изолированы, а мелкие — тем более, и общество 

выработало новые способы и методы экономического 
регулирования, направленные на поддержание своей 

стабильности и собственного воспроизводства. В числе 
основных методов, частично унаследованных 

от древнего шумерского общества, а частично 
появившихся уже в вавилонские времена, лежала прежде 
всего система государственного регулирования ссудно-

заемной и ростовщической деятельности, которая 
и определяла содержание института долговых 

отношений той эпохи.
 



 5. Кодекс Хамурами. Цель  создания законов  
деятельность Хаммурапи была направлена на всемерное усиление 
государственной власти в экономике и политике с одновременным 

установлением жестких ограничений для частной экономической инициативы, 
включая прежде всего ростовщичество и торговлю. 

Показательно, что из дошедших до нас 282 статей Законов Хаммурапи, 
регулирующих практически всю сферу имущественных, социальных, семейных, 

правовых отношений, включая нормы уголовного права, 34 статьи 
непосредственно и в деталях регулируют долговые отношения. Кроме этого,  

еще несколько десятков статей косвенно связаны с займами, поскольку 
регулируют отношения купли-продажи земли, аренды, поручения, хранения, 
торговли, деятельность торговых товариществ. Это подтверждает важность 

института долговых отношений для всего жизненного и экономического уклада 
общества Древней Месопотамии. Законы Хаммурапи создали в Месопотамии 

стабильную правовую и регулятивную среду в сфере долговых отношений 
примерно на тысячелетие вплоть до эпохи Персидского Царства VII века 

до нашей эры.



 Сруктура  Кодекса  Хамурапи



 
6. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ-правовые инновации  кодекса Хамурапи

законодательством вводятся кроме частных лиц такие субъекты права, как 
храм и дворец, то есть в современной терминологии юридические лица. 

В частности, тесная связь между обычаями, законодательством и религией 
в древнюю эпоху вела к их взаимопроникновению и взаимному влиянию. Под 

влиянием систем законодательства Месопотамии сложились и вошли 
в мировую цивилизацию через Библию и христианство десять заповедей 

и законы Моисея. Законодательство Хаммурапи стало источником некоторых 
законодательных установок Пятикнижия, в том числе и требования отпускать 

на седьмой год из долгового рабства единоверцев.
Как свидетельствуют многочисленные хозяйственные и юридические 

документы той эпохи, деятельность частных ростовщиков и торговцев стала 
подлинным бичом для беднейших слоев населения. В этой части 

законодательство Хаммурапи исходило из интересов свободного населения 
страны. Однако попытки затормозить объективное экономическое 

и историческое развитие только волей верховного властителя были обречены 
на провал. Имело место массовое уклонение от исполнения законодательства 

Хаммурапи, несмотря на содержавшиеся в нем жестокие наказания.



7. БОРЬБА СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ

В ту эпоху кредиторы регулярно принуждали своих должников 
отдавать им в фиктивную аренду свою землю в счет уплаты долга, 
причем и землю, на которой уже созревает урожай. Доход кредитора 
от такой аренды мог намного превышать сумму долга вместе 
с процентами. Такие злоупотребления Законами Хаммурапи были 
запрещены (ст. 49–51, 66). Хаммурапи стремился предотвратить 
обезземеливание воинов и свободных земледельцев, которые 
получали земли из царского фонда и были экономической и военной 
основой государства. Такие земли запрещалось отчуждать в ходе 
долговых сделок, и они не могли быть предметом залога 
(ст. 34–39). Содержалось в законодательстве и положение о том, что 
должник в случае неурожая имел право переписать долговую 
расписку на следующий год и таким образом получить пролонгацию 
долга (ст. 48).



7.1. ЗАЛОЖНИКИ
В Законах Хаммурапи была сделана попытка ограничить долговое 
рабство. Свободнорожденный человек, отданный в рабство 
за долги, подлежал освобождению через три года (ст. 117). 
Предусматривались меры по защите так называемых заложников, 
передаваемых кредитору в обеспечение возврата долга. В отличие 
от кабальных рабов они не отрабатывали долга, а фактически 
содержались кредитором в долговой тюрьме. Если такой заложник 
умирал в доме кредитора от плохого обращения, долг 
аннулировался, а кредитор отвечал за его смерть (ст. 116). Власть 
тамкара (ростовщика) над заемщиком ограничивалась 
обязательным присутствием государственного контролера 
и свидетелей при оформлении договора займа. Иначе заимодавец 
терял право на взыскание. Предусматривалось обеспечение займов 
залогами, которые также подробно регулировались.



7.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК ЗАКОНОВ
В Законах Хаммурапи четыре статьи специально посвящены 

наказаниям за разные случаи небрежности или халатности земледельца - 
общинника к оросительным сооружениям на своём участке (ст.53, ст. 54, 
ст.55, ст.56 ). Он должен был возместить ущерб в случае прорыва 
орошительных сооружений и затопления полей соседей, что закреплено в 
ст.53. Если ущерб не возмещён, то хозяина сооружений продавали в 
возмещение соседям ущерба (ст. 54)  

Важно то, что в законах Хаммурапи были учтены и ликвидация 
последствий природных катаклизмов (ст.45, ст. 47, ст. 48). В статье 48 
говорится, что объектом аренды может быть не только недвижимость, но и 
любое движимое имущество.
Статьи 236 - 239 посвящены найму речных судов для транспортировки 
различных грузов водным путем. В частности, статьи 241 - 249 описывают 
и разрешают всевозможные проблемы, возникающие между арендатором 
и хозяином животного.



7.3. СОЦИАЛЬНЫЙ   БЛОК
Субъектами права считался в основном свободный мужчина, 
который не находился под патриархальной властью. Личную 
неприкосновенность, жизнь и честь в Законах Хаммурапи оценивали 
менее ценно, чем собственника определенной части общинной 
земли (ст. 201)Царский служащий или работник обладал землей из 
дворцового фонда только условно, это зависело от службы, которую 
он выполнял. Когда владелец земли умирал его земля не 
переходила по наследству (ст.27-29, ст.31-32).
Распоряжение землей война было лишено законной силы. Любая 
сделка проводимая с землей война считалась незаконной и 
аннулировалась (ст. 35 - 38, ст. 41). Вернувшийся из плена воин 
обеспечивался наделом (ст. 27), если воин погибал, его надел 
передавался его совершеннолетнему сыну, если не было 
совершеннолетнего сына, то надел передавался матери с детьми, и 
они получали треть надела на пропитание (ст.29).



7.4. Судопроизводство

Судебный процесс в Вавилоне был устным и 
состязательным. Возбуждение дел было по жалобе 

заинтересованной стороны, в судебном процессе каждая из 
сторон доказывала свою позицию. Не было протоколов, но 
особо важные моменты могли фиксировались письменно. 

Приговоры и решения и приговоры - устными. 
Свидетельские показания были основным доказательством 

в суде (ст. 9- 11):
- статья 9-о значении и роли свидетельских показаний в 

суде;
- при отсутствии свидетеля, суд откладывался на 6 

месяцев. За это время человек должен был отыскать своих 
свидетелей, или его ожидала незавидная участь.



8. Заключение
становление и развитие философско-правовых идей в 

древнем мире, 
характеричтики  права   Древнего   Востока, НОВЫЕ 
ЗАКОНЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВА  Древнего   

Востока на примере Кодекса Хамурами как 
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ, правовые инновации   Древнего   

Востока 
Изучая законы Хаммурапи, можно сделать вывод о 

зачатках бюрократизма в государственной 
системе Древнего Вавилона



Керченский музей древностей, сентябрь 2021 г.



пример вставки видео в презентацию


