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Введение 

История государства и права зарубежных стран 
относится к числу историко-правовых дисциплин, 
поскольку имеет непосредственное отношение и к 
исторической науке, и к науке о государстве и праве.

Опираясь на исторические факты, конкретные 
историко-политические события, деятельность 
государств, история государства и права основной 
целью ставит выявление закономерностей развития 
государства и права. 

Указанные закономерности имеют свою специфику, 
отличную от общих закономерностей развития общества, 
так как государство и право занимают особое, 
относительно самостоятельное положение в обществе.



История государства и права отдельных стран 
мира, оказавших наибольшее влияние на историю 
государственности в ходе мирового развития, 
анализирует:
-содержание государственно-правовых процессов, 
развивающихся во времени и пространстве;
-исследует причинно-следственные связи и присущие 
им конкретно-исторические закономерности.

Изучение истории государства и права не сводится 
к описанию отдельных фактов или явлений, а 
предполагает философское, концептуальное и 
теоретическое их осмысление, требующее 
специальных научных методов. 



Методы научного познания

К числу таких методов можно отнести:
�исторический;
�сравнительно-исторический;
�системно-структурный;
�статистический.
Содержание научных методов и приемов рассмотреть 
самостоятельно: История государства и права 
зарубежных стран: Учебное пособие / 
Под ред. В.Е. Сафонова. — М.: РГУП, 2015. С. 7-9.



История государства и права зарубежных стран 
изучается в хронологических рамках четырех 

основных периодов:

� История государства и права Древнего мира (IV тыс. до 
н.э. — V в. н.э.).

� История государства и права Средних веков (V в. — 
X–XVII вв.)

� История государства и права Нового времени (XVIII — 
конец XIX вв.).

� История государства и права Новейшего времени 
(XX–XXI вв.).



Лекция 1. Государство и право
Древнего Востока

1.1. Древний Египет.
1.2. Древний Вавилон.
1.3. Древняя Индия.
1.4. Древний Китай.

При изучении материала особое внимание следует 
уделять:

1. Общим историческим условиям возникновения 
государств.

2. Периодизации истории (развития) данных государств.
3. Общественному и социальному устройству государств.
4. Государственному и местному устройству и власти.
5. Основным чертам и содержанию права и правосудия, 

общей характеристике законов и др. основным 
положениям.



1.1. Древний Египет.

� Страна и население. Древний Египет располагался в 
долине нижнего течения реки Нил в северо-восточной 
Африке.

� С древнейших времен Египет притягивает народы и 
племена, происходит смешение африкано-хамитских 
ливийцев, древних нубийцев и азиатских семитов. 
Развитие культурного земледелия и связанного с ним

� ремесла, а также классовое, социально-этническое 
разделение населения приводят со временем к 
образованию мощного по историческим меркам

� и относительно централизованного Древнего 
Египетского государства.



�Возникновение Древнеегипетского государства и 
периодизация его истории. 
Древнеегипетское государство возникло приблизительно в 
V тысячелетии до н. э. Этому способствовало несколько 
факторов. Прежде всего, именно в долине реки Нил 
исторически впервые возникают материальные 
предпосылки возникновения государства.
Развитие культурного земледелия приводит к 
возникновению так называемого прибавочного продукта, 
говоря иначе, к появлению продовольственных излишков 
и, как следствие, к социальному разделению
производительного населения и появлению категории 
людей, которые освобождаются от повседневной борьбы 
за существование. 



�Изменение способа аграрного производства на основе 
ирригационного земледелия меняет традиционные 
институты родоплеменной организации, роль и 
значимость родоплеменной знати.
На территории Египта в V тысячелетии до н.э. создается 
несколько десятков новых социально-политических 
территориальных сообществ — номов, которые борются 
между собой за выживание и дополнительные ресурсы. 
Эти войны между номами имели своей целью не столько 
выдавливание производительного населения с 
захваченных территорий, как это происходило на ранних 
стадиях развития родоплеменной организации общества, 
сколько его подчинение, подавление и эксплуатацию. 



�После долгих войн в середине IV тысячелетия до н.э. в 
результате междоусобной войны на территории Древнего 
Египта появляются сначала два царства —
�Верхний Египет и Нижний Египет. 
�Затем в конце IV тысячелетия до н.э. в результате 
затяжной кровопролитной войны возникает одно 
централизованное государство с развитым репрессивным 
аппаратом управления, которое вошло в историю 
человечества под названием Древний Египет.
�Периодизация истории Древнего Египта представляет 
собой сложную исследовательскую задачу. Традиционно 
она делится на несколько важнейших периодов (см. 
табл. 1).





Древнеегипетское общество. Экономическую основу 
жизнедеятельности древнеегипетского общества 
составляло аграрное производство, прежде всего 
ирригационное земледелие и скотоводство.
С древнейших времен Египет становится привлекатель-
ной с экономической точки зрения территорией для других 
народов.
Нередки были случаи, особенно в периоды неурожая и 
голода, когда кочевые племена из северной Африки или 
Аравийского полуострова добивались соизволения 
верховной власти Египта на переселение в эту страну. В 
эпоху Среднего царства в Древнем Египте появляются 
изделия из бронзы, а в период Нового Царства египтяне 
начинают использовать орудия труда, сделанные из 
железа.



Основные социальные группы Древнего 
Египта. 

Общество Древнего Египта делилось на пять 
основных социальных групп: 
1) властителей и жрецов (династия фараона); 
2) писцов, гражданских и военных чиновников 
(служивое сословие);
3) крестьян и ремесленников;
4) рабов;
5) иноплеменников.



Государственное устройство Древнего Египта, 
верховная власть фараона.
Египетское государство — классическая форма 
древневосточной деспотии. Верховная власть в 
государстве принадлежит номинально одному
лицу — царю-фараону, который через сложную систему 
властных бюрократических отношений, пронизанных 
родственными, династическими связями, управлял всей 
страной.
Фараон — верховный правитель в Древнем Египте. Фараон 
являлся своеобразной персонификацией, олицетворением 
верховной власти, которую осуществлял правящий слой 
древнеегипетского общества.



Верховная власть всячески поощряла и поддерживала 
религиозный настрой населения, поскольку это также 
содействовало укреплению государства. Культовое, 
религиозно-мистическое обожествление верховной власти 
и важная роль религии в жизни общества говорят о 
теократическом характере государственного устройства 
Древнего Египта.
Теократия — (от греч. theos — бог и kratos — власть) — 
форма государственного правления, при которой власть 
сосредоточена в руках духовенства во главе с верховным 
священнослужителем или жрецом.



Управление служивым сословием. Начиная с Древнего 
царства, в Египте формируется особый слой населения, 
состоящий из служивых людей — писцов, гражданских и 
военных чиновников. Во главе этого сословия стоял 
ближайший помощник фараона — везир.
Везир руководил служивыми людьми, отдавая им 
непосредственные указания. Он одновременно был 
руководителем суда, возглавлял государственный
совет, совмещавший функции управления и правосудия. 
Везир вел дела наследования, являлся главным 
распорядителем общественных работ, хранителем царских 
сокровищ и всех государственных складов.
С эпохи Нового царства везир становится 
непосредственным руководителем армии Древнего Египта.



Армия. Боевая организация Древнего Египта 
первоначально была достаточно простой. Ядро 
вооруженных сил составляла гвардия или дружина, личная 
охрана фараона, которую дополняли отряды ополченцев из 
числа крестьян и ремесленников, а также наемников, 
состоящих из нубийских и ливийских стрелков. Эти отряды 
должны были подавлять волнения внутри страны. В эпоху 
Древнего царства в Египте начинает формироваться 
военное служивое сословие. Воины за свою службу
наделяются землей и живут в отдельных поселениях.



Местное управление. В Древнем Египте не было четко 
обозначенного территориального деления. 
Внутригосударственные деления между территориями 
определялись традициями и характером отношений 
верховной власти с властью на местах. После объединения 
Древнего Египта в единое государство разные территории 
страны — номы приобрели различную степень зависимости 
от центра.
Номы — это первые примитивные государственные 
образования в Древнем Египте, которые после 
объединения страны превращаются в ее административно-
территориальные единицы



Правосудие и право. Правосудие в Древнем Египте не 
было отделено от административной деятельности. 
Высшие должностные лица в государстве были 
одновременно и верховными судьями. В номах
руководство правосудием осуществлялось номархами. 
Фараон был высшей судебной инстанцией, он мог лично 
решить любое дело и отменить любое решение остальных 
судов. Чиновники осуществляли правосудие, как правило, 
коллегиально. Так, в период Нового царства
был учрежден центральный суд (кенбет) из 30 судей, 
которые подбирались из служивых людей разных 
территорий. Наряду с этим судом были суды округов и 
отдельных городов. Существовали храмовые суды, 
состоявшие из жрецов. Эти органы правосудия 
действовали на основе обычаев и религиозных 
предписаний вне рамок каких‑либо общих процессуальных 
правил.



В Древнем Египте не существовало развитого 
законодательства.
Однако известно из свидетельств древних историков, что 
первые древнеегипетские фараоны составляли общие для 
египтян законы. Так, древнегреческий историк Диодор 
отмечал, что первые писаные законы появляются во 
времена царствования легендарного фараона Менеса, 
который был основателем первой правящей династии 
Египта (около 3000 г. до. н.э.).
Источниками права в Древнем Египте были не только 
местные обычаи и традиции, но и законодательные акты 
фараонов, которые хотя и соотносились с существующим 
порядком, однако при этом пользовались безусловным 
авторитетом.



В дошедшем до нас «Речении Ипусера (Ипувера)» - 
папирус, который повествует о социальных бедствиях, 
обрушившихся на Древний Египет в Переходный период 
его истории, - упоминаются «законы зала суда», по всей 
видимости, представшие собой свод процессуальных 
правил, которыми пользовались судьи. 
Наиболее обширным из дошедших до нас памятников 
древнеегипетского права является «Инструкция везиру», 
которая, скорее всего, была частью более обширного 
административного законодательства Древнего Египта.
История не сохранила норм уголовного законодательства, 
однако из дошедших до нас текстов и исторических 
свидетельств явствует, что в уголовном праве особо 
тяжкими преступлениями считались посягательство на 
власть фараона и попытки совершения государственного 
переворота. Существуют упоминания о наказаниях за 
убийство священных животных и святотатство.



Наказания в Древнем Египте отличались исключительной 
жестокостью. Смертная казнь применялась в простой 
форме (отсечение головы и повешение) и 
квалифицированной (сожжение, распятие и погребение 
заживо). Нередко применялись наказания в соответствии
с правилом талиона - «око за око, зуб за зуб». Как 
явствует из сохранившихся памятников письменности и 
свидетельств древних историков, в древнеегипетском суде 
не было гласности, состязательности и устности судебного 
процесса. Обвиняемый или ответчик давали ответы
в письменной форме. Суд решал дело не гласно, а в тайне, 
решение суда не мотивировалось. Судья молча 
прикладывал изображение богини правосудия Маат ко лбу 
того, кто выигрывал судебную тяжбу.



1.2. Древний Вавилон.

Страна и население. Древний Вавилон сформировался в 
южной и срединной части междуречья Тигра и Евфрата. 
Так же как в Египте, эта территория, получившая в 
дальнейшем название Месопотамия, первоначально 
была малопригодна для оседлого проживания.

Месопотамия (дословно с др. греческого — междуречье) — 
историко-географический регион на Ближнем Востоке, 
расположенный в долине двух великих рек — Тигра и 
Евфрата.



В IV тысячелетии до н.э. территорию Двуречья населяют 
народы, живущие еще родовым строем, но в ходе развития 
производительных сил, культурного земледелия, появления 
орудий труда из бронзы и железа начинается процесс 
имущественного и социального расслоения. В III тыс. до н.
э. на этой территории появляются постоянные городские 
поселения. Древневавилонская цивилизация оказала 
огромное влияние на развитие культуры человечества 
благодаря открытию письменности, изобретению колеса, 
созданию ирригационных сооружений и развитию 
культурного земледелия.



Периодизация истории Древнего Вавилона 
представляет собой одну из наиболее сложных 
исследовательских задач изучения истории
Древнего Мира. Месопотамия издревле была местом 
пересечения различных цивилизаций и народов. Здесь 
возникали и исчезали первые города-государства. Между 
ними постоянно возникала борьба за политическое 
господство. Страна неоднократно подвергалась нападению
внешних врагов и завоевателей. После каждого такого 
нашествия политический ландшафт Месопотамии менялся. 
В целом периодизация Древнего Вавилона строится не в 
связи со сменой правящих династий, как это было Египте, а 
в соответствии со сменой политического влияния тех или 
иных частей государства (см. табл. 2).





Возникновение ранних государств. Во второй половине 
IV тысячелетия до н.э. в Южной Месопотамии появляются 
племена шумеров, которые этнически, лингвистически и 
культурно значительно отличались от местных, 
преимущественно семитских племен, в дальнейшем
сместившихся в области Северной Месопотамии.
Шумеры стали активно строить ирригационные сооружения 
— плотины и обводные каналы для осушения болот и 
орошения пашни, а также развивать судоходство по рекам 
и каналам. Обосновавшись в устьях великих рек Тигра и 
Евфрата, шумеры стали постепенно продвигаться на север, 
захватывая все новые земли у местных племен. При этом 
население не уничтожалось и не вытеснялось с 
захваченных территорий, а ставилось в зависимое 
положение, ассимилировалось и использовалось при 
строительстве городов, ирригационных сооружений и на 
сельскохозяйственных работах.



По мере оседания шумеров на земле начинают возникать 
территориальные общины с центрами в укрепленных 
поселениях, первых городах. В начале III тысячелетия до н.
э. в Двуречье существует уже порядка полутора десятков 
такого рода городов-государств, которые объединяли 
мелкие поселения-общины.
Во главе каждого такого объединения стоял правитель, 
который был одновременно верховным 
главнокомандующим и, как правило, верховным жрецом.
Несмотря на этническую, культурную и религиозную
близость, шумеры, тем не менее, никогда не представляли 
собой политического единства, говоря иначе, они не были 
объединены политически и между ними постоянно 
возникали междоусобные противоречия и войны.



Начиная с середины III тысячелетия до н.э. история 
Месопотамии характеризуется интенсивным ростом 
богатства и имущественным расслоением населения, 
обусловленным развитием аграрного производства, 
культурного, ирригационного земледелия. В этот период,
как свидетельствуют археологические раскопки, 
значительно расширяется ирригационная сеть Междуречья. 
Строятся новые каналы, которые служили, с одной 
стороны, задачам осушения многочисленных болот, 
особенно в западной части Междуречья, с другой — 
орошению вновь осваиваемых пахотных земель.
Развитие производительных сил и рост материального 
производства в Месопотамии приводили к обострению 
социальных противоречий, как внутри территориальных 
общин, городов-государств, так и между городами-
государствами.



Начиная со второй половины III тысячелетия до н.э. на 
территорию Месопотамии начинают проникать степные 
кочевники аккадцы, пришедшие, по всей видимости, из 
Аравии. Они постепенно продвигаются в центральную 
часть течения рек Тигра и Евфрата, где оседают и 
переходят к оседлому образу жизни. Двумя крупнейшими 
центрами аккадцев становятся города Киш и Акме, 
которые начинают оказывать сильное влияние на 
политическую жизнь Двуречья.
В конце XXIV–XXIII вв. до н. э. происходит возвышение 
аккадского государства, располагавшегося на территории 
современного Ирака, с центром в городе Аккада. В 
результате завоевательных походов аккадского царя 
Саргона Древнего объединяются земли шумеров и 
аккадцев.



Возникновение Древнего Вавилонского государства. 
В самом конце III тысячелетия до н.э. происходит 
возвышение нового политического центра Месопотамии — 
аккадского города Вавилона (по аккадски «babilon» — 
врата бога). В начале II тысячелетия до н.э. Вавилон
превращается в столицу нового государства, возникшего в 
результате вторжения аморейских племен. Наивысшего 
могущества Вавилон достигает при царе Хаммурапи, 
который правил с 1792 по 1750 г. до н.э.
Вавилон объединяет исторические области Аккад и Шумер, 
а также целый ряд других земель на севере Мессопотамии. 
В результате объединения различных племен, земель и 
государственно-территориальных образований возникла 
обширная древневосточная империя, которая 
просуществовала до конца XVI в. до н.э. 



У народов Древнего Ближнего Востока Вавилон считался 
весьма авторитетным государством, своего рода образцом 
древней восточной монархии. Вот почему в курсе истории 
государства и права изучается именно государство и право 
Вавилона.
Общественный строй Древнего Вавилона, 
особенности древневавилонского общественного 
устройства, рабство в Древнем Вавилоне, правовой 
статус населения Древнего Вавилона – изучить 
самостоятельно: (История государства и права 
зарубежных стран: Учебное пособие / 
Под ред. В.Е. Сафонова. — М.: РГУП, 2015. С. 25-28).



Государственное устройство. По территориальному 
устройству Древний Вавилон представлял относительно 
централизованное государство, а по форме правления он 
был типичной древневосточной деспотией. Верховная 
власть в государстве принадлежала царю Вавилона, она 
персонифицировалась с конкретным лицом и 
обожествлялась. В законах Хаммурапи утверждается, что 
царская власть исходит от верховного божества и в своём 
обязующем значении распространяется на четыре части 
света и всех людей. Царь Вавилона был верховным 
жрецом, хранителем религиозного культа, верховным 
законодателем и судьей, его власть передавалась по 
наследству.
Вся территория Древнего Вавилона в целях эффективного 
управления была поделена на области, во главе которых 
были поставлены царские наместники.



Главная задача наместников состояла в контроле за 
местными территориями и местными правителями в плане 
исполнения ими обязательств перед верховной властью, 
сбора налогов, поддержания на этих территориях порядка
и строительства ирригационные сооружений, отправления 
воинских и гражданских повинностей и др. Наместники 
собирали пошлины с купцов, командовали местным 
гарнизоном.
Военная организация Древнего Вавилона. Основным 
видом вооруженных сил было народное ополчение, 
которое состояло из свободных крестьян-общинников. По 
решению местного правителя они должны были выступать 
в военный поход со своим вооружением и запасами пищи. 
Каждое селение выставляло свой отряд под управлением 
главы селения. По окончании военного похода 
территориально-племенные отряды правителя 
распускались по домам.



Во времена аккадского царя Саргона (2316–2261 гг. до н.э.) 
впервые в истории Месопотамии создается постоянная
армия из воинов-профессионалов, которые находятся на 
содержании правителя за счет царского земельного фонда. 
Это нововведение позволило существенно поднять 
боеспособность армии и ее управляемость.
Воины-профессионалы были преданы властителю, 
составляли боевое ядро его войска, а также могли 
использоваться не только для эффективного отражения 
нападения противника и захвата чужих территорий, но и 
для подавления внутренних волнений в стране.



Правосудие и право Древнего Вавилона. Судебная 
власть в Древнем Вавилоне, как и в других 
древневосточных государствах, не была отделена от 
власти административной. Верховным судьей являлся
сам царь, судебные функции осуществляли также и 
наиболее крупные царские сановники. Царь был высшей 
судебной инстанцией, который по собственному произволу 
мог решать как гражданские, так и уголовные дела, 
поскольку он одновременно был и высшим законодателем 
в стране. 
Судебные функции находились также в руках царских
наместников и глав сельских общин. Как правило, они 
осуществляли суд в рамках коллегий, которые состояли в 
одном случае из чиновников, подчиненных наместнику, в 
другом — из членов общины. 



Для осуществления правосудия в городах назначались 
специальные «царские судьи», которые подчинялись 
непосредственно царю и осуществляли правосудие на 
основе царских инструкций и предписаний, коими и 
являлись, например, знаменитые «Законы Хаммурапи».
Появление в Древнем Вавилоне «законов Хаммурапи» 
было важной вехой в развитии древнего права, оно 
ознаменовало собой переход от архаических форм 
судопроизводства, основанных на пережитках 
родоплеменных отношений, родоплеменных правилах и 
обычаях, к исторически более цивилизованной форме 
правосудия и права, основанных на равном для крупных 
социальных групп законе, т. н. «вечной и неизменной 
справедливости».



Историческая справка. Законы царя Хаммурапи были 
высечены клинописью на черной базальтовой стелле, 
которая найдена французской археологической 
экспедицией Жака де Моргана в 1901–1902 гг. на 
территории древней Месопотамии в Сузах, и которая ныне 
хранится в парижском Лувре. Религиозный характер 
законов подчеркивается изображением сцены вручения 
царю Хаммурапи законов из рук бога солнца Шамаша. В 
вводной и заключительной частях законов специально 
отмечается, что законы имеют сверхъестественную силу и 
являются выражением вечной и неизменной 
справедливости.
Структуру, содержание и значение Законов царя 
Хаммурапи изучить самостоятельно: (История 
государства и права зарубежных стран: Учебное 
пособие / Под ред. В.Е. Сафонова. — М.: РГУП, 2015. С. 
32-38).



Правосудие. По законодательству Древнего Вавилона 
судебный процесс возбуждался только по заявлению одной 
из сторон, независимо от того, шла ли речь о краже, 
нарушении договора или причинении вреда имуществу, 
жизни или здоровью потерпевшего. Ответчик призывался в 
суд, и его неповиновение определению судьи строго кара-
лось. Стороны процесса в произвольной форме 
предоставляли свои аргументы судье и перед его лицом 
должны были доказать свою правоту
или невиновность. Судья знакомился с вещественными 
доказательствами, выслушивал истца и ответчика, а также 
приглашенных свидетелей. В случае необходимости 
показания сторон записывались писцом, принимались во 
внимание и письменные доказательства, в частности,
тексты договоров и письменные обязательства сторон. 



В качестве свидетельств, удостоверяющих правоту сторон, 
в суде Древнего Вавилона использовались клятвы и Жака 
де Моргана — испытания водой и огнем, когда, например, 
для доказательства своей невиновности ответчик бросался 
в воду. В случае, если он выживал, то это рассматривалось 
как веское свидетельство того, что он не виновен. 
Судебный процесс завершался вынесением судебного 
решения, которое записывалось на глиняной табличке и 
скреплялось печатью. Судья и участники процесса несли 
ответственность за объективность и непредвзятость 
разбирательства, лжесвидетельство каралось смертью. 
Обжаловать судебное решение и добиться помилования 
можно было только в вышестоящей инстанции, в качестве 
которой выступал суд царя. Царь выносил судебные 
решения по собственному усмотрению, принимая во 
внимание сложившуюся судебную практику и собственные 
законы.



1.3. Древняя Индия.

Страна и население. Первые государственные 
образования стали возникать в Индии на рубеже III–II 
тысячелетий до н.э. в северной части огромного 
полуострова Индостан. Этот полуостров с севера 
обступают величественные горы Гималаи, которые 
препятствуют проникновению холодных потоков воздуха, а с 
юга омывают теплые воды Индийского океана. Наиболее 
благоприятные области для развития земледелия и 
скотоводства существовали в долинах рек Инд и Ганг.
Народы, населявшие Индию того периода, имели 
достаточно высокий уровень материальной культуры
и развитые торговые связи с Вавилоном и древним 
Египтом.



Индия была населена темнокожими племенами, потомки 
которых в настоящее время сохранились в средней и южной 
части Индии и носят название дравидов. Эта была 
обширная группа смешанных племён, которые являлись 
основным остовом туземного населения Индии.
С середины II тысячелетия до н. э. с северо-запада на 
территорию Индостана вторглись кочевье племена ариев.
В длительной борьбе с местным населением арии сначала 
захватили Пенджаб (Пятиречье) и земли в бассейне Инда, 
а затем проникли на территорию бассейна Ганга и также 
захватили ее. Племена ариев разрушили раннюю 
древнеиндскую цивилизацию. Коренное население было 
частью покорено и ассимилировано, частью истреблено или 
изгнано в другие, менее пригодные для жизни и менее
плодородные районы Индостана.



Периодизация истории государства Древней Индии 
(см. табл.3). Политическая история Древней Индии 
является необычайно разнообразной, она распадается на 
историю многочисленных городов-государств, которые 
возникают в долинах рек Инда и Ганга. Так же как в других 
древних обществах между этими городами-государствами 
начинается борьба за политическое влияние и господство. 
Кульминационным пунктом политической истории Древней 
Индии было возникновении империи Маурьев.





Социальная структура и общественный уклад. 
Аграрное рабовладельческое общество Древней Индии 
достигло наибольшего расцвета в VI–III вв. до н. э. К этому 
периоду долины рек были превращены в важнейшие 
земледельческие районы страны. Сеть ирригационных 
сооружений значительно выросла.
Особенность социальной структуры 
древнеиндийского общества состояла в жестком 
деление населения страны на обособленные группы, 
получивших название «касты» или «варны».
Верхнюю касту составляют брахманы — представители 
наиболее знатных родов, руководящих духовной и 
политической жизнью древнеиндийской общины. К 
привилегированной части индийского общества относятся 
также кшатрии — воины-стражники, наделенные 
соответствующими земельными наделами и ведущие 
обособленный образ жизни, подчиняясь только 
властвующей элите. 



Основную массу трудового населения Древней Индии 
составляют вайшьи — земледельцы, ремесленники и 
отчасти торговцы. Эта наиболее многочисленная каста 
древнеиндийского общества также ведет крайне замкнутый 
и обособленный образ жизни. Низший слой индийского 
общества, низшую касту составляли шудры — бесправные 
и угнетаемые батраки.
Древнеиндийское право и мораль. Социальное 
неравенство, обособленность каст закрепились в 
древнеиндийском праве и морали, когда правовая и 
нравственная ответственность каждого индивида в 
древнеиндийском обществе прямо вытекала из факта его 
принадлежности к той или иной касте или варне. Не только 
правовой статус, подсудность и ответственность, но и 
моральные качества определялись в Древней Индии 
кастовой принадлежностью человека.



Вне правового статуса и моральной оценки в 
древнеиндийском обществе находились шудры и рабы. 
Их различие между собой состояло в том, что шудры 
обладали относительной свободой, могли иметь 
собственность и передавать ее по наследству. В отличие 
от шудр, рабы не обладали статусом свободы и были не 
субъектом, а объектом права.

Институт рабства не был сильно развит в Древней Индии, 
но при этом имел самые разнообразные формы. Так, в 
священных писаниях Древней Индии речь идет о 
нескольких типах рабов: рабами становились в 
результате пленения; по факту рождения от рабыни; в 
результате продажи свободного человека за долги; в 
результате совершения свободным человеком 
преступления.



Развитие государственности. Захват территории 
Индостана и оседание на землю арийских племен, 
переход их к земледельческому образу жизни и 
формирование территориальных общин и их союзов к 
концу II тысячелетия до н. э. привели к образованию на 
территории Северной Индии значительного количества 
небольших государств — самоуправляемых территорий и 
княжеств, между которыми вскоре началась 
ожесточенная борьба за выживание и политическое 
господство.

В долине реки Инд также в древности появляется большое 
количество государственных образований: царств, 
княжеств, самоуправляемый территорий, которые имели 
самые разнообразные формы правления, начиная с 
монархии и заканчивая аристократическими 
республиками.



И в той части Древней Индии происходили нескончаемые 
распри и военные конфликты. Будучи ослабленными 
междоусобицей, эти территориальные образования в 517 
г. до н. э. покоряются персам. Однако уже в IV в. до н.э. 
территория Древней Индии по среднему и нижнему 
течению Инда покоряется грекам и входит в состав 
империи Александра Македонского.

После смерти Александра Македонского в 323 г. до н.э. в 
Индии вспыхнуло мощное освободительное движение 
против захватчиков. Возглавил эту борьбу властитель 
Магатхи Чандрагупта Маурья, основавший новую 
властвующую династию древнеиндийского государства.

Греческие гарнизоны были изгнаны из Индии, страна была 
объединена под эгидой единого правителя. В Индии 
возникло централизованное рабовладельческое 
государство — империя Маурьев, включавшее
территорию почти всего Индостана.



После падения империи Маурьев Индия переживает 
несколько иноземных нашествий. Самым заметным было 
нашествие греко-бактрийцев в 190 г. до н.э., завоевавших 
область Гандхара (на территории современного 
Пакистана). За ними последовали скифы (Кушанское 
царство), партианцы, сассаниды и другие народности, 
которые со временем растворились на территории 
Индостана. В IУ в. на территории Индии возникло 
огромное государство под началом династии Гупта, 
существовавшее приблизительно с 320 по 550 годы. 
Государство Гупта объединило под своим 
владычеством почти такую же большую часть Индии, 
какая принадлежала империи Маурья, но в котором 
социальная жизнь и экономика базировалась не на 
рабовладельческих, а новых феодальных связях и 
отношениях.



� Государственное устройство Древней Индии было 
весьма разнообразным и пестрым. Наряду с 
территориями под управлением разного рода 
правителей, обладающих монархической властью, были 
также самоуправляющиеся территории, города-
государства, в которых верховная власть принадлежала 
аристократическому меньшинству. Режим власти в 
государственных образованиях Древней Индии 
варьировался от деспотического до «демократического», 
т. е. сохранявшего пережитки прежней военной 
демократии эпохи родоплеменных отношений. При этом 
надо иметь в виду, что политический ландшафт 
древнеиндийского общества постоянно менялся: 
создавались и развивались одни межплеменные и 
межтерриториальные связи и отношения и разрушались, 
распадались другие.



Верховная власть в лице царя или магараджа (санск. букв. 
«великого царя») в Древней Индии, как и вообще на 
Востоке, обожествлялась и считалась безграничной. 
Согласно учению брахманов, царская власть имела 
божественное происхождение и была безусловной.

Важным органом государственной власти в Древней Индии 
был совет (паришад), состоявший из брахманов и 
рабовладельческой аристократии. Паришад давал царю 
советы по важнейшим вопросам внутренней и внешней 
политики с учетом интересов властвующей элиты.

Исполнять волю царя призван был многочисленный аппарат 
служивых людей, состоящих на содержании царской 
казны. Царские служащие находились в личной 
зависимости от верховного властителя и получали от него 
жалование. 



Центральный аппарат управления в Индии, как и в других 
странах Древнего Востока, разделялся на три основных 
ведомства: военное, финансовое и публичных работ. 
Система местного управления в Индии была очень 
сложной, так как наряду с чиновниками, назначаемыми 
центральными ведомствами, действовали местные 
правители общин и территориальных объединений, 
находящиеся в разной степени зависимости от 
центральной власти. В государстве Маурьев выделялись 
области, бывшие под прямым управлением и контролем 
царя (например, Магадха), и провинции, территории, 
племена, обладавшие некоторой автономией и 
управлявшиеся представителями местной аристократии 
или родовой знати. Для того, чтобы управлять огромными 
территориями, центральная власть делила страну на 
округа, а округа — на районы (вишайе). Низшей 
территориальной единицей была сельская община.



� Военная организация Древней Индии. В военное 
время армия царя могла состоять из его собственной 
дружины, часть которой составляли наемники, войска 
союзников и ополчения подчиненных царю территорий. 
Мощь царской армии заключалась скорее не в ее 
организованности, стойкости и искусности воинов и 
воинских начальников, а в ее размерах. Исторические 
источники свидетельствуют, что Чандрагупта в случае 
необходимости мог собрать под свои знамена армию до 
600 тыс. пехоты, 30 тыс. кавалерии и 9 тыс. слонов. В 
мирное время царская армия была небольшой, ее ядро 
составляли наемники, получавшие жалованье деньгами 
или натурой. Армией руководил военный совет, 
состоявший из 30 членов, разделенный на шесть 
коллегий, ведавших пятью родами индийских войск: 
пехотой, кавалерией, морским флотом, отрядами 
колесниц и слонов, а также интендантской службой.



Право Древней Индии, с одной стороны, было самым 
тесным образом связано с религией и моралью, а с другой 
— имело сословно-корпоративный, кастовый характер. 
Права и обязанности каждого конкретного человека 
определялись сословным статусом, принадлежностью к той 
или иной социальной группе, касте. 
Сведения о древнеиндийском праве основаны на 
религиозных книгах — Ведах и дхармашастрах — 
сборниках религиозно-правовых предписаний — дхарм. 
Особенностью сборников норм, в частности, дхармашастр 
Ману или, как принято сейчас называть, законов Ману, 
было то, что в них правовые нормы не выделялись из всей 
совокупности религиозных и этических предписаний, 
которыми должны были руководствоваться в своей 
повседневной жизни древние индусы.
Анализ содержания законов Ману провести 
самостоятельно.



Право собственности в Древней Индии было 
необычайно сложными и запутанным, определялось 
характером отношений между различными социально-
этническими образованиями, отношениями господства и 
подчинения. Поэтому только с определенной доли 
условности собственность делилась на четыре вида: 
царскую, храмовую, общинную и частную. Отношения 
собственности в Древней Индии были очень сильно 
опосредованы патриархальными и общинными 
традициями. Объектами частной собственности (вернее, 
собственности патриархальной семьи) могли быть скот, 
рабы, домашний и сельскохозяйственный инвентарь, 
хозяйственные постройки. Однако основное средство 
производства в аграрном обществе, а именно земля была 
общинной и находилась только в пользовании той или 
иной семьи.



Нередко возникали земельные споры, но не между 
общинниками, а между сельскими общинами и сельскими 
поселениями. Нормы землевладения не были четко 
очерчены и определялись в основном традициями и 
обычаями.

В статье 115 гл. X законов Ману определяются семь 
законных способов приобретения имущества: 
наследование, получение в качестве дара или находки, 
покупка, завоевание, приобретение имущества в качестве 
платы за предоставление кредита (ростовщичество), 
исполнение работы и в результате подношений. 



Обязательственное право. В законах Ману упоминаются 
и регламентируются многие сделки: купли-продажи, 
займа, дарения, перевозки, хранения и др. Наряду с 
этим определяются основные общие принципы 
заключения договоров. Так, договор не признавался 
действительным, если он был заключен человеком в 
невменяемом или нетрезвом состоянии, страдающим от 
болезни, ребенком, беспомощным стариком, а также 
лицом, которое не имело полномочий для совершения 
соответствующей сделки. Естественным считалось, что 
любая сделка является ничтожной, если она совершена 
рабом, за исключением случая, если договор заключался 
рабом в пользу своего хозяина (ст. 167 гл. VIII). Согласно 
законам Ману договоры могли заключаться только по 
обоюдному добровольному согласию сторон. Поэтому 
сделки, осуществленные с помощью обмана или насилия, 
считались недействительными.



Правосудие. Законы Ману содержат общие нормы 
процессуального права, которые впрочем не 
предусматривают различий между гражданским и 
уголовным судопроизводством. Судопроизводство 
осуществляется по инициативе не судьи, а заявителя. 
Судья является арбитром в рамках состязательного 
процесса, где спорящие стороны должны убедить судью в 
своей правоте и предоставить для этого 
соответствующие доказательства.

Судопроизводство в Древней Индии, так же как право в 
целом, носило кастовый, корпоративный характер, 
например, судья по‑разному оценивал доказательства 
сторон в зависимости от того, к каким варнам или кастам 
они принадлежали. Весьма широкое распространение
в суде имели ордалии или «божий суд», когда стороны 
давали клятвы или испытывались огнем или водой.



1.4. Древний Китай.

Страна и население. Китай расположен в Юго-Восточной 
Азии. Примерно 80 % территории занимают горы и 
плоскогорья. Западная часть страны представляет собой 
обширное нагорье с резко континентальным климатом. 
Восточный Китай примыкает к морю и находится в более 
благоприятных климатических и ландшафтных условиях. 
Наиболее приемлемы для проживания людей и ведения 
хозяйства области среднего и нижнего течения реки 
Хуанхэ (Желтая река). Важнейшей особенностью этих 
мест является наличие весьма плодородных почв, 
образовавшихся  благодаря речным наносам. В этой 
части Китая мягкий климат и выпадает значительное 
количество осадков. Территория благоприятна для 
успешного ведения сельского хозяйства при наличии 
системы ирригационных сооружений.



На территории Китая проживало множество народностей и 
племен, относящихся к разным языковым группам: 
тайской, тибето-бирманской, тюркской и монгольской. 
Собственно китайская этническая общность хань-жень 
(«люди Хань», ханьцы) сформировалась в срединной и 
нижней части долины реки Хуанхэ. 

Китайская цивилизация является одной из наиболее 
древних, первые свидетельства об истории страны 
относятся к середине V и IV тысячелетиям до н.э (см. 
таблица 4). Долгое время географические рамки Китая 
— это срединная и нижняя части течения реки Хуанхэ.

Начиная с I тысячелетия до н.э. начинается освоение новых 
территорий в бассейне реки Янцзы, а затем и дальше на 
юге. Северная граница этнической территории древних 
китайцев оставалась практически неизменной и 
проходила по линии возведения Великой Китайской 
стены.





� Возникновение и развитие государства в Древнем 
Китае. Во второй половине II тысячелетия до н.э. в 
Китае на обширной территории по берегам рек возникают 
родоплеменные поселения. За военными укреплениями 
этих поселений укрывались несколько родовых структур 
(родов, фратрия, племен). В этот период в родовых 
организациях Древнего Китая интенсивно протекают 
процессы социального и имущественного расслоения.

� Одновременно отчетливо прослеживается тенденция 
объединения нескольких поселений, близких по 
этническому составу и связанных, с одной стороны, 
хозяйственными нуждами — обменом продуктами

� и ремесленными изделиями, созданием общих дамб и 
водоотводных каналов, а с другой — вопросами 
обеспечения совместной безопасности, необходимостью 
организации общей обороны от нападения соседей и 
кочевых племен.



Система управления государством. Страна была 
разделена на административные единицы, управляли 
которыми назначенные императором чиновники. 
Последним платили жалованье, а продвижение по 
службе было основано не на знатности и родовых

� связях, а на образованности и на успешной сдаче череды 
экзаменов. 

� В отличие от предыдущей династии Цинь, которая 
использовала жесткие меры административного 
управления, ханьские императоры «подняли на щит» 
патерналистскую идеологию конфуцианства, которая

� сплачивала народ вокруг императора и позволяла 
осуществлять такие масштабные проекты, как 
строительство Великой Китайской стены, менее 
насильственными методами.



Общественный строй. Древний Китай представлял 
аграрное общество периода использования бронзовых, а 
в дальнейшем железных орудий труда. На обширной 
территории с конца III — начала II тысячелетия до н.э. 
население Китая переходит к оседлому образу жизни, 
когда по берегам рек возникают разрозненные сельские и 
раннегородские поселения. Природные условия 
Среднекитайской равнины — района расселения 
китайцев — в III–II тысячелетиях до н.э. были 
исключительно благоприятными для земледелия, чему 
способствовали илистые почвы речных пойм, регулярные 
дожди и субтропический климат. Из зерновых культур 
китайцы возделывали ячмень, различные виды пшеницы, 
два сорта проса (черное и желтое), коноплю со 
съедобными зернами.



Помимо злаков китайские селяне знали садово-огородные 
культуры, выращивали тутовые деревья для разведения 
шелкопряда. Нет полной ясности, была ли ими в 
древности освоена культура риса, но если и была, то 
только суходольная, ибо ирригация на первоначальных 
этапах Древнего Китая не была развита. Урожай целиком 
зависел от дождей, о чем имеются прямые свидетельства 
так называемых гадательных надписей.

Немаловажную роль в хозяйстве древних китайцев играло 
скотоводство, о чем свидетельствуют единовременные 
жертвоприношения крупного рогатого скота, которые 
достигали нескольких сотен голов. Распри из‑за пастбищ 
были одной из причин войн китайцев с соседями.



Судя по «Книге песен» — древнейшему памятнику 
литературы Китая — основной производственной ячейкой 
древнекитайского общества была территориальная 
большая семейная община с коллективными органами 
самоуправления. Производственные земли китайцев 
разделялись на земли, обрабатывавшиеся в пользу 
государства (гун-

� тянь), и частные (сытянь), видимо возделываемые 
общинниками в свою пользу. При этом термин сытянь 
здесь нельзя понимать как индивидуальные или частные 
земли. Свободные члены территориальных сельских 
общин составляли основную массу населения Древнего 
Китая, которое было обязано отдавать в натуральной 
форме часть произведенной продукции государству, а 
также физически трудиться на государство, отбывать 
различного вида повинности.



Формирование и развитие правящего класса Древнего 
Китая. Уже во времена позднего Шан (ХIV — ХI вв. до н. 
э.) выделилась привилегированная верхушка — 
социальная прослойка, которая включала правителя и 
его родичей, приближенных правителя, жрецов, служивых 
людей, находящихся на содержании правящего дома, 
знать подчиненных племен. Родственные связи в этот 
период играли главную роль в решении многих вопросов. 

В эпоху Чжоу в правящем классе начинает формироваться 
служивое сословие. Возникает иерархическая структура 
правящего слоя, предполагающая наличие целой 
вереницы социальных рангов и разрядов. На верхних 
этажах социальной иерархи древнекитайского общества 
располагалась наследственная аристократия, на средних 
— служивое сословие, на низших — крестьяне и 
ремесленники.



Государственный строй. История Китая знает 
разнообразные формы правления, однако 
основополагающей и наиболее распространенной была, 
несомненно, монархия. Доминирующая тенденция к 
установлению единоличной и наследуемой власти 
прослеживается в Китае достаточно ясно и отчетливо. 
Уже в период позднего Шан-Инь в руках правителя 
концентрируются все основополагающие функции 
верховной власти. Шанский царь является не только 
военным предводителем, верховным жрецом, но и 
организатором экономической и хозяйственной 
деятельности государства, издает распоряжения и 
законы, вершит высший суд. Именно в период Шан-Инь 
появляется титул «хвана» — верховного правителя 
Поднебесной.



Утверждение в Китае династии Цинь вновь резко усилило 
могущество верховной власти. Основатель династии Ин 
Чжен, который принял в 221 г. до н.э. титул высочайшего 
императора хуанди и стал известным в истории под 
именем Цинь Шихуанди, сосредотачивает в своих руках 
всю полноту власти. Китайский император с этого 
времени не только номинально, но и фактически 
руководил всеми сторонами жизнедеятельности 
Поднебесной.

Должностные лица делились на три категории: гражданские 
должностные лица, помогавшие вану в различных видах 
административной деятельности; военные, одни из 
которых заведовали конницей, пехотой, другие — 
различными видами стражи. К числу должностных лиц 
при дворце китайского правителя относились также 
многочисленные советники, гадатели, прорицатели и т.д.



Для Китая характерна, как для всякой восточной деспотии, 
дворцовая система управления государством. Суть 
ее состояла в том, что центром управления страной был 
дворец или дом правителя. Лица, обслуживающие 
дворец, одновременно являлись и государственными 
чиновниками, а дворецкий, возглавлявший всю массу 
слуг и руководящий жизнью дворца, становился ближай-
шим помощником правителя, высшим должностным 
лицом в государственном аппарате управления.

При такой системе управления отсутствуют постоянно 
действующие государственные учреждения с 
определённой, четко разграниченной компетенцией, а 
имеются лишь лица, слуги, которым даются поручения. В 
целом государственное управление в Китае в это время 
базируется на личной зависимости служащих и 
государственного аппарата от правителя.



Местное управление. Характеризуя местное управление, 
следует учитывать, что в эпоху Шан-Инь государство 
представляло совокупность большого количества 
обособленных территорий (или владений) со своими 
вождями-правителями, которые подчинялись верховной 
власти иньского вана. Историческая традиция называет 
таких местных вождей чжухоу, а гадательные надписи 
сообщают нам о существовании порядка восьми 
специальных наименований (рангов) для их обозначения. 

В середине IV в. до н. э. в царстве Цинь был осуществлен 
целый ряд важнейших политических и экономических 
реформ. Эти реформы имели целью усиление царской 
власти, ослабление экономического и политического 
положения родовой аристократии, как в центре, так и на 
местах, укрепление положения общинно 
земледельческой верхушки.



Армия. В эпоху Шан — Инь постоянной армии в Китае 
не существовало. В случае необходимости ван собирал 
людей с подвластных земель и приказывал идти в поход. 
Зависимые чжухоу предоставляли отряды до нескольких 
тысяч воинов. Собранное пестрое ополчение передава-
лось военачальнику, который возглавлял его. Войска 
были вооружены бронзовым оружием и подразделялись 
на пеших и конных воинов. Место в боевом строю 
определялось принадлежностью к тому или иному 
территориальному отряду.

Во времена империи Цинь проводится не только 
административная, но и военная реформа. Армия 
начинает формироваться в соответствии с 
территориальным делением. Постепенно появляются 
войска, действующие на постоянной основе. Армия 
императора вооружается и содержится за счет 
государства.



� Основные черты права. Наиболее важными 
источниками права практически на всем протяжении 
истории Древнего Китая были обычаи и традиции. 
Подлинные тексты законодательства Древнего Китая, 
если они и были, не дошли до нашего времени. Согласно 
историческим свидетельствам, появление первых 
писаных законов и даже сборников законов относится к 
государству Шан-Инь. Согласно преданиям, которые, 
впрочем, нельзя считать вполне достоверными, в эпоху 
Чжоу правитель Муван (Х в. до н. э.) предпринимает 
попытку создания обширного судебника по уголовному 
праву, который якобы насчитывал порядка 3 тыс. статей.

� Значительное оживление законодательной деятельности 
в Китае происходит в V–III вв. до н. э. В этот период 
наиболее остро стоят вопросы объединения Китая и 
управления им на основе не местных, локальных 
традиций, а общих норм.



К V–II вв. до н. э. относится появление ряда сборников 
законов, из которых наибольшую известность получила 
«Книга законов царства Вэй», составленная Ли Фуем 
(424–387 гг. до н. э.) на основе правовых положений, 
принятых в отдельных княжествах и по традиции 
считающихся законами предков. Книга состояла из шести 
глав: законы о ворах, о разбойниках, о заключении в 
темницу, о поимке преступников, об орудиях казни и 
пытки. В последующие десятилетия на базе этого 
своеобразного уголовного кодекса был составлен ряд 
других сводов государственных законов.

Право собственности в Древнем Китае в целом носило 
ограниченный характер. Частная собственность на скот, 
рабов, орудия труда, драгоценности и т. п. появляется 
еще в государстве Шан. Однако государственная 
собственность на землю и общинные отношения 
сдерживали развитие института частного владения.



Уголовное право Древнего Китая охватывало огромное 
количество преступных деяний (некоторые источники 
насчитывают их более 3000), которые делились на: 
преступления против государства (мятеж, заговор, 
оскорбление величества, неповиновение властям); 
религиозные преступления (осквернение святынь, 
захоронений); преступления против личности (убийство, 
нанесение телесных повреждений); воинские 
преступления (уклонение от воинской повинности, дезер-
тирство с поля боя); преступления против собственности 
(кража, грабеж, угон или убой чужого скота). Основная 
цель уголовного преследования и наказания в Древнем 
Китае — возмездие и устрашение. Практиковались 
телесные наказания в сочетании со смертной казнью.



� В период государства Чжоу было выделено пять 
основных наказаний: клеймение тушью на лице; 
отрезание носа; отрезание ног; кастрация для мужчин и 
превращение женщин в рабынь-затворниц; отрубание 
головы. Кроме того, применялись такие наказания, как 
битье палками и плетьми, отрезание ушей, выкалывание 
глаз и т. п. С древних времен в Китае получила 
распространение практика замены калечащих наказаний 
на символические: ношение черной повязки, одежды 
красно-бурого цвета и т. п. Применялась также смертная 
казнь путем закапывания заживо в землю, разрывания 
колесницами, разрубания на части. Известны также такие 
наказания, как заковывание ног в железо, палочные 
удары, каторжные работы. Как во всяком древнем 
обществе, уголовное преследование носило 
избирательный характер, для представителей знати и 
имущих слоев телесная расправа могла быть заменена 
штрафом, ссылкой, отстранением от должности.



Правосудие в Древнем Китае не был отделено от 
верховной, исполнительной административной власти. 
Функции правосудия осуществляли многочисленные 
представители разветвленного государственного 
аппарата. Верховным судьей в государстве являлся ван, 
в период распада единого государства — правители 
отдельных царств и удельных княжеств в пределах своей 
территории и, наконец, впоследствии — хван. В число 
придворных хвана начинают входить многочисленные 
писцы и чиновники, которые занимались вопросами суда 
и наказаний. 

Во времена Чжоу их возглавляет при дворе хвана 
отдельный чиновник — сыкоу.



В империи Цинь все более или менее важные судебные 
дела проходят через руки тинвэя и двух его 
заместителей. Во времена Хань судебные функции 
помимо тинвэя начинают исполнять представители 
императорского совета. Право разрешения судебных дел 
на местах принадлежало местной администрации. В 
эпоху империи Цинь появляются окружные суды, а также 
судебные органы на уровне отдельных волостей. Низшей 
судебной инстанцией, в ведении которой были 
незначительные тяжбы, была сельская община. Здесь 
разрешением споров и конфликтов занимались 
старейшины. По мере становления древнекитайского 
государства в сословии чиновников появляется большое 
количество лиц, так или иначе связанных с охраной 
порядка, проведением следствия, розыском 
преступников.



Предварительное расследование и судебное 
разбирательство в Древнем Китае осуществлялись, как 
правило, одним лицом. Это способствовало произволу в 
уголовном процессе и ставило обвиняемого в тяжелое 
положение. Верховным судьей был император. На 
местах судили представители местной власти. Очень 
рано процесс стал приобретать розыскной характер. 
Существовали специальные чиновники для 
расследования преступлений. Главными 
доказательствами были свидетельские показания, улики 
и клятва. Широко применялись пытки, причем пытки 
применялись также и к свидетелям. Обжаловать приговор 
суда было практически невозможно, поскольку с 
просьбой о пересмотре приговора можно было 
обратиться лишь к тому лицу, которое его вынесло.



Выводы
1. В праве Древнего Египта отчетливо проявились 

наиболее характерные черты аграрного 
рабовладельческого общества. В этом обществе 
правовая ответственность каждого индивида прямо 
вытекала из той системы социальных связей и 
зависимостей, к которой он принадлежал. Право 
Древнего Египта состояло из целой вереницы кодексов и 
правил, очерчивающих обязанности и ответственность 
человека. Одно право (правила и обычаи) существовало 
в отношении представителей высшего сословия, другое 
— для выходцев из служилого или крестьянского 
сословий. Право Древнего Египта помимо того, что 
носило сословно-корпоративный характер, было связано 
с пережитками родовых обычаев и правил. Еще одной 
важнейшей чертой древнеегипетского права была его 
связь с религиозными нормами и правилами поведения.



2. В праве Древнего Вавилона, так же как в 
древнеегипетском праве отчетливо проявились 
следующие наиболее характерные черты восточного 
рабовладельческого общества. Право включало в себя 
изрядную долю пережитков родоплеменного общества. 
Основным источником права и судопроизводства были 
разнообразные традиции и обычаи народов 
Месопотамии. Однако в отличие от Египта в Древнем 
Вавилоне предпринимается попытка кодификации 
обычаев древних народов, создания единого для всех 
закона и справедливости. Эта попытка нашла свою 
реализацию в законах царя Хаммурапи. При всём этом 
право Древнего Вавилона закрепило сословное нера-
венство индивидов. Так же как и у египтян, право 
Древнего Вавилона было теснейшим образом связано с 
нормами и предписаниями религии, действо-

� вало в интересах правящей верхушки общества.



� 3. В государстве и праве Древней Индии, так же как в 
древнеегипетском и древневавилонском, весьма 
отчетливо проявились типичные черты восточного 
рабовладельческого общества. Право было теснейшим 
образом связано с пережитками родоплеменной 
организации общества. Основным источником права и 
судопроизводства были разнообразные традиции и 
обычаи народов Индостана. Основополагающую роль в 
праве играли религиозные нормы и предписания. При 
всём этом право Древней Индии как никакое другое 
носило кастовый характер, оно жестко закрепляло со-

� словное неравенство индивидов.



4. Древний Китай представлял собой, при всей своей 
этнической, культурной и религиозной самобытности, 
типичное аграрное рабовладельческое общество 
восточного типа. Возникновение древне-китайского 
государства было важнейшим шагом 
общецивилизационного развития народов Юго-Восточной 
Азии. Вместе с тем, в плане развития государственности, 
права, Древний Китай имеет множество сходных черт с 
Древним Египтом, Вавилоном и Индией.


