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     Вопрос 1.
Источники права средневекового 

Китая 



Источники права. Развитие китайского средневекового права проходило по линии 
разработки норм уголовного права, регулирования сословно-ранговых различий, 
налоговых повинностей населения, обязанностей различных категорий держателей 
государственных земель, а также лиц, ответственных за сохранение государственной 
собственности.

Большая работа по систематизации законов была проведена в Китае вVI–VII вв. 
Новая активизация законодательной деятельности китайских императоров имела 
место в период правления династии Сун в связи с усилением власти центрального 
правительства. 

Уголовное право. Классификация преступлений основывалась на конфуцианской 
морали и покоилась в традиционном праве на концепции "10 зол". При этом 
объектом преступного посягательства выступал ритуал, нарушение которого 
предоставляло судье возможность оценивать тяжесть преступления, относить к той 
или иной ритуальной категории практически любое преступление.



Китайское право не разделяло административного и уголовного наказания. 
Любое нарушение в сфере деятельности администрации влекло за собой уголовное 
наказание. Танский кодекс упорядочил систему пяти основных наказаний: удары 
тонкими палками, толстыми палками, каторжные работы (от одного до трех лет), 
ссылка и смертная казнь в двух формах (путем обезглавливания и удушения). 

Регулирование имущественных отношений. В китайском обязательственном 
праве особое место отводилось договору купли-продажи, при котором соглашение 
сторон являлось главным условием его действительности. Китайское право знало 
договоры залога, займа, ссуды, передачу в пользование конкретно-определенной 
вещи, невозвращение которой влекло за собой уголовную ответственность. Особо 
оговаривалось в кодексе запрещение заключать договор ссуды чиновникам, в ведении 
которых находились казенные рабы, скот, когда вещь ссужалась самому себе или 
другому лицу, а также предоставление себе или другому лицу беспроцентного займа 
из казенных средств.



Брачно-семейное право. Брак рассматривался как долг, выполнение которого 
должно служить интересам семьи, требованиям культа предков. Возраст брачного 
совершеннолетия определялся в  15–16 лет для мужчин и 14–15 лет для женщин. 
Запрещались браки свободных с рабами, родственниками по мужской линии в любой 
степени родства, лицом, носящим ту же фамилию. Китайский брак мог быть 
расторгнут по обоюдному согласию супругов.

Судебный процесс в основном носил инквизиционный характер. Дело 
начиналось с письменной или устной жалобы потерпевшего в уездный суд. Жалоба 
составлялась по определенной форме. Преследование преступника было 
обязанностью государства. Специальные чиновники, ответственные за поиски 
преступника, должны были разыскать его в определенный срок (по своду законов 
1690 г. за один месяц). Если преступник не был найден, чиновник наказывался 
палочными ударами. До суда преступника держали в тюрьме, женщин отдавали на 
поруки в дом мужа.



   

 Вопрос 2.
Японское право 



Источники права. Для раннесредневекового права Японии было харак терно 
распространение норм обычного права. Становление писаного права происходило под 
влиянием религиозно-правовой идеологии, норм китайского права. 

Введение надельной системы в VII в., строгое деление общества на ранги привело 
к появлению законодательных документов, получивших название "кодекс". Кодексы 
содержали нормы, регулировавшие поземельные отношения, обязанности и привилегии 
различных групп и представителей титулованного и ранжированного чиновничества, 
нормы уголовного и административного права. Первым кодексом был кодекс "Тайхо 
рё", составленный в 701 г. В 718 г. появилась его новая версия под названием "Ёро рицу 
рё", состоящая из 953 статей. Кодекс был введен в действие в 757 г. Эти версии кодекса 
формально сохраняли свое значение до XIX в. 

Законы включали в себя широкий круг уголовно-правовых норм и норм уголовно-
процессуального права, правила об организации вооруженных сил, в том числе и о 
воинских преступлениях,   организации и деятельности чиновничьего корпуса, 
преступлениях и проступках чиновников, а также об особой системе наказаний за них. 



Уголовное право. В Японском средневековом праве не было четких различий 
между деликтом и преступлением, нормами уголовного и административного права и 
пр. В период "правового государства" право Японии основывалось на требованиях 
"законности", которая в понимании того времени включала в себя ряд положений: о 
неукоснительном следовании предписаниям закона; наказаниях за преступления, 
проступки и ошибки всех, от холопа до буддийского монаха; беспристрастности судей 
и следователей; четком делопроизводстве, в том числе и судебном, а также о 
тщательной проверке и перепроверке (вплоть до императорской) применения 
наказаний, особенно смертной казни; об учете смягчающих и отягчающих вину 
обстоятельств, указанных в законах, изданных до начала следствия по конкретному 
делу и пр.

Регулирование имущественных отношений. С VII в. на протяжении столетий в 
Японии существовало три формы собственности на землю: казенная, общественная и 
большесемейная.

Продавать можно было только частную землю, но практиковалась аренда земли 
как государственной (из резервного фонда), так и чиновничьей. Крестьянские наделы 
могли сдаваться в аренду только в исключительных случаях с разрешения начальства. 
Садовый участок мог быть сдан в аренду на любой срок, а пахотный – на один год.



Брачно-семейное право. Браки заключались семьями, согласие родителей и 
ближайших родственников было обязательным условием действительности брака. 
Требовался также равный сословный статус жениха и невесты, "непорочность" их 
добрачных отношений. Правом определялся возраст брачного совершеннолетия для 
мужчины в 15 лет, для женщины в   13 лет. Развод не только разрешался, но и прямо 
предписывался при определенных обстоятельствах помимо воли супругов.

Судебный процесс. Процесс носил обвинительно-инквизиционный характер. 
Судебное дело начиналось как с заявления казенного учреждения, так и отдельного 
лица. Широко практиковались доносы.  Донос был обязателен для близких 
родственников жертвы. Если они не доносили в течение 36 дней об убийстве, то 
подвергались наказанию как соучастники. Нельзя было доносить на преступника его 
близким родственникам и слугам.

Суд не был отделен от администрации. Судебное дело полагалось возбуждать по 
месту приписки истца, например, в уездном управлении или, при невозможности до 
него добраться, в ближайшем казенном учреждении.



Вопрос 3. 
Мусульманское право: основные 

источники и школы 



Особенности становления и развития мусульманского права. Одним из наиболее 
крупных явлений в средневековой цивилизации на Востоке стало мусульманское право 
(шариат). Эта правовая система возникла и оформилась в рамках Арабского халифата. 
Исключительно важную роль в становлении шариата сыграла деятельность Мухаммеда 
и первых четырех так называемых праведных халифов, при которых путем толкования 
заповедей, высказываний и поступков пророка были составлены священные книги 
мусульман – Коран и Сунна.

Источники мусульманского права. Важнейшим источником шариата считается 
Коран – священная книга мусульман, состоящая из притч, молитв и проповедей, 
приписываемых пророку Мухаммеду. Коран состоит из 114 глав (сур), расчлененных на 
6219 стихов (аята). Около 500 стихов содержат предписания, относящиеся к правилам 
поведения мусульман. 

Другим авторитетным и обязательным для всех мусульман источником права 
является Сунна ("священное предание"), состоящая из многочисленных рассказов 
(хадисов) о суждениях и поступках Мухаммеда. Окончательное редактирование 
хадисов было осу ществлено в IX в., когда были составлены 6 ортодоксальных 
сборников сунны. Из сунны также выводятся нормы брачного и наследственного, 
доказательственного и судебного права.



Третье место в иерархии источников мусульманского права занимала иджма, 
которая рассматривалась как "общее согласие мусульманской общины". Иджма 
развивалась как в виде интерпретаций текста Корана или Сунны, так и путем 
формирования новых норм. Они предусматривали самостоятельные правила поведения 
и становились обязательными в силу единодушной поддержки муфтиев или 
муджтахидов.

Правовое регулирование имущественных и семейных отношений. По 
мусульманскому праву юридическое положение лица определялось его 
вероисповеданием. Полноправный личный статус по шариату имели только 
мусульмане. Характерной чертой правового статуса личности по шариату являлось 
также неравенство мужчины и женщины.

Важное место в мусульманской правовой доктрине занимали нормы, 
регламентировавшие имущественные отношения. 



Мусульманская религия и шариат рассматривают брак как религиозную 
обязанность мусульманина. Формально для заключения брака требовалось согласие 
сторон, в том числе и невесты, но поскольку считалось, что волю невесты вправе 
выразить родители, брачный договор часто превращался в замаскированную форму 
продажи девушки.

Наследственное право было чрезвычайно сложным и запутанным. Признавались 
два порядка наследования: по завещанию и по закону. 

Преступления и наказания. Нормы уголовного права представляли собой наименее 
разработанную часть шариата. Они отличались архаичностью, отражали сравнительно 
низкий уровень юридической техники. Отсутствовало общее понятие преступления, 
слабо были разработаны такие институты, как покушение, соучастие, смягчающие и 
отягчающие вину обстоятельства и т. п.

Все преступления были разделены на три группы. Первую из них составляли 
преступления, которые восходили к указаниям самого Мухаммеда. К ним относилось 
отступничество от ислама, преступления против порядка управления – бунт и 
сопротивление государственным властям, кражи, употребление спиртных напитков, 
прелюбодеяние, ложное обвинение в прелюбодеянии, каравшиеся смертной казнью. 



Вторую группу преступлений составляли противоправные действия, которые 
рассматривались как посягательства на права отдельных лиц. Нормы, регулировавшие 
их, сохраняли следы непосредственной расправы потерпевшего с обидчиком. Так, 
умышленное убийство или смертельное ранение влекли за собой кровную месть со 
стороны родственников убитого. 

Третью группу преступлений составляли действия, которые не упоминались в 
основных источниках шариата. С развитием правовой доктрины и стремлением 
укрепить сложившийся общественный порядок начали рассматриваться как уголовные 
преступления и наказываться в судебном порядке такие действия, как несоблюдение 
поста, легкие телесные повреждения, оскорбления, хулиганство, обвешивание и 
мошенничество, взяточничество, растрата государственных средств, азартные игры и т. 
п. Мера наказания по таким делам зависела от мнения, высказываемого судьями.

Судебный процесс. Процесс по мусульманскому праву носил, как правило, 
обвинительный характер. Дела возбуждались заинтере сованными лицами (за 
исключением преступлений, направленных против государственной власти). Различия 
между уголовными и граж данскими делами практически отсутствовали. Судебные дела 
рассматривались публично, обычно в мечети, где могли присутство вать все желающие. 
Стороны должны были сами вести дело, не при бегая к помощи адвокатов.



Заключение

Становление права – длительный исторический процесс, 
охватывающий столетия. Он протекал эволюционно и более 
плавно, чем соответствующие процессы в сфере политики и 
государства, где нередко происходили общественные катаклизмы в 
виде войн, волнений, восстаний, революций, террора.
Правовые системы средневековья были несовершенны, отличались 
от-сутствием внутреннего единства, многие их положения 
тормозили развитие общества, препятствовали прогрессивным 
изменениям в праве. 

При всем разнообразии нормативных систем праву 
средневековых стран Востока было присуще много общих черт. 
Следует отметить, прежде всего, консерватизм, стабильность, 
традиционность норм права и морали. Эта тради¬ционность, 
являющаяся отражением медленной эволюции экономической 
структуры, создавала у людей убежденность в извечности, высшей 
мудрости, завершенности правил общественного поведения. В 
самом отношении членов восточного общества к традиционным 
нормам права и морали была заложена одна из важных причин их 
тормозящего обратного воздействия на экономическую сферу. 



Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные источники китайского права и дайте 

им характеристику.
2. В чем заключаются отличительные особенности 

развития японского средневекового права? 
3. Каковы специфические черты становления и развития 

мусульманского права?
.


