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Возникновение древнего 
Китая 
▪ Возникновение государства в Д. К. связано с покорением в XVIII в. до н. э. 

племени ся племенем шан. Это название затем было принято в качестве 
названия правящей династии. После падения династии Шан, ее, а также 
государство в целом стали обозначать иероглифом «инь». Поэтому первый 
период в истории Древнего Китая имеет два названия — Шан и Инь. Чэн Тан 
стал первым китайским царем (ваном).

▪ Шан-Инь (XVIII—XII вв. до н.э.) «Зародыш» протогосударства: города 
представляли большие по размерам поселки без элементов властной 
деятельности. К концу своего существования Шан-Инь подразделялось на 
три условные зоны политической организации: первая — центральная вокруг 
столицы, подчинявшаяся непосредственно правителю всего образования и 
его администрации, вторая — промежуточная, включавшая примыкавшие к 
центру области, где управляли местные титулованные правители, чаще всего 
родственники (даже женщины) главного; третья — периферийные племена со 
своими вождями. Одним из самых важных факторов, способствовавших 
такому объединению, была постоянная военная опасность для 
земледельческих племен со стороны северных кочевников. Образование 
Шан-Инь было по преимуществу военно-политическим союзом.



Общественный строй древнего 
Китая 
▪ Первый период. Государство Шан и Инь. Иньское общество и государство были 

рабовладельческими. Господствующий класс складывался из иньской светской 
аристократии, жреческой знати и аристократии подчиненных племен.

▪ В зависимости от близости к царю и от занимаемой должности светской аристократии 
присваивались титулы, дававшие определенные привилегии. Социальное положение 
определялось также земельными владениями и наличием рабов. Рабами могли владеть 
как частные лица, так и государство. Источниками рабства являлись: захват пленных на 
войне, продажа в рабство за долги, обращение в рабство за некоторые преступления, 
получение рабов от подчиненных племен в качестве дани. Рабы находились на положении 
скота. Они не могли иметь ни семьи, ни имущества. Значительную часть населения 
составляли свободные общинники. Община играла большую роль в общественных 
отношениях иньского времени. Общинное землепользование было организовано по 
системе “колодезных полей”. Все земли делились на две категории: общественное поле и 
частные поля. Общественное поле обрабатывалось совместно всей общиной, весь урожай 
поступал старосте общины и в конечном итоге посылался царю. Частные поля находились 
в индивидуальном пользовании семьи. Урожай с этих полей шел на прокормление 
свободных общинников. Частные поля, однако, не являлись собственностью их 
держателей. Земля рассматривалась как государственная собственность и находилась в 
распоряжении царей. В частной собственности в данный период были рабы, дома, орудия 
труда.



▪ Второй период. Государство Чжоу. Господствующее положение в 
обществе занимала рабовладельческая аристократия, к которой 
относились чжоуская наследственная и военная знать, часть иньской 
рабовладельческой аристократии, уцелевшая после покорения. 
Собственником земли по-прежнему был царь (ван). Он распоряжался 
землей, жалуя и отбирая ее. Развивалось крупное землевладение. 
Рабовладельческая аристократия свободно распоряжалась своими 
владениями -- судя по имеющимся данным, землю можно было 
отчуждать, сдавать в аренду, закладывать. В этот период появляется 
тенденция к превращению владений в частную земельную 
собственность, хотя формально во владении землей сохраняется 
зависимость от воли царя. В дальнейшем, с ослаблением власти 
чжоуских царей, происходит превращение права крупных 
рабовладельцев на владение землей в право собственности на землю. 
Большую роль в период Западного Чжоу продолжало играть общинное 
землепользование. Сохранилась упомянутая выше система “колодезных 
полей”. В целом земледельцы (нунфу) влачили жалкое существование. 
Многие из них переходили в разряд безземельных арендаторов. В самом 
низу общественной лестницы находились рабы, число которых 
увеличивалось за счет военнопленных, завоеванного мирного населения, 
государственных преступников, при этом возрастало число частных 
рабов. Рабский труд широко использовался в различных отраслях 
хозяйства.



▪ Третий период. Государство Цинь. Сильное централизованное государство Цинь сумело 
подчинить себе остальные китайские государства, и в результате была образована огромная 
империя. Главой государства был император (хуанди). В его руках сосредоточивалась вся 
полнота законодательной, исполнительной и судебной власти. Управление империей 
осуществлял разветвленный государственный аппарат, в состав которого входили десятки тысяч 
чиновников. Во главе аппарата управления стояли левый и правый ченсяны (министры). 
Заместителями ченсянов были секретари. К высшим государственным чиновникам относились 
начальник дворцовой стражи, чиновник, ведавший культом предков императора, чиновник, 
ведавший вопросами внешних сношений. Большую роль в деятельности государственного 
аппарата играли императорские советники.

▪ После завоевания древнекитайских царств в империи были проведены административная, 
аграрная, финансовая и военная реформы по образцу реформ Шан Яна. Границы прежних царств 
были уничтожены. Огромную территорию разделили на 36 областей, которые, в свою очередь, 
делились на уезды, уезды -- на волости, а волости -- на тин (низшая административная единица). 
Во главе каждой области стояли два управителя -- представители военной и гражданской 
власти, которые назначались из столицы и в любой момент могли быть смещены императором. 
Прежняя аристократия была поставлена под строжайший надзор имперских чиновников. Старые 
аристократические титулы были уничтожены. Критерием знатности стали богатство и 
государственные заслуги. Были введены очень суровые законы, каравшие за малейшие 
проступки. Чиновники в своей деятельности руководствовались твердо установленными 
едиными законами. Государственный аппарат этого периода был громоздким, сложным, на 
службе состояла масса чиновников.

▪ Проведенные реформы ненадолго сплотили государство. Из-за глубоких социальных 
противоречий вспыхивали восстания, самое мощное из которых в 206 г. до н. э. привело к гибели 
циньской монархии. К власти пришла новая династия -- Ханьская.



▪ Четвёртый период. Государство Хань. Структура центрального и местного государственного 
аппарата осталась прежней. Стремления царской власти были направлены на централизацию 
страны. Этому способствовало новое административное деление Китая. Страна была поделена 
на 13 крупных округов, возглавляемых наместниками императора -- окружными ревизорами, 
осуществлявшими контроль за местной администрацией. Увеличилось число областей, округов, 
уездов. Во главе областей и уездов стояли три назначаемых из центра чиновника: правитель и 
его помощники по гражданским и военным делам. Деятельность местной администрации 
контролировалась инспекторами из центра. Более решительная попытка смягчить классовые 
противоречия реформами сверху была предпринята Ван Маном, который в 8 г. н. э. совершил 
дворцовый переворот и захватил власть. В 9 г. н. э. он провозгласил себя императором “новой” 
династии и объявил о намерении проводить политику решительных реформ. Идейными 
вдохновителями реформы были конфуцианцы.

▪ Сущность реформ сводилась к следующему. Запрещалась купля-продажа земли, все земли были 
объявлены царскими; одновременно восстанавливалась древняя система общинного 
землевладения. Была запрещена купля-продажа рабов. Но, ведя борьбу против частного 
рабовладения, Ван Ман не только не сделал попыток ограничить государственное 
рабовладение, но пытался обосновать законное право государства владеть рабами. 
Численность государственных рабов увеличилась. Из них стали формировать армии. 
Неоднократно проводились денежные реформы, были введены новые налоги, учреждены 
особые управления, которые должны были регулировать рыночные цены и регламентировать 
ссудный процент. Все это способствовало сосредоточению всех источников доходов, в 
частности значительной части ссудных операций, в руках государства. Но реформы Ван Мана не 
дали желаемого результата. Они не ослабили, а, напротив, углубили, обострили классовые 
противоречия, привели к разрушению экономики страны. Доведенное до отчаяния население в 
18 г. н. э. подняло восстание, которое известно под названием восстания “Краснобровых”. В 23 г. 
н. э. ханьская династия, вернувшись на престол, отменила указы и распоряжения Ван Мана. 
Экономика страны стала стабилизироваться. Существенные изменения произошли в 
государственном аппарате. Функции по управлению страной' были разделены между пятью 
ведомствами, при императоре создан высший совещательный орган -- императорский совет.



▪ Гос. строй. На раннем этапе это - родоплеменная военная демократия. В 
дальнейшем произошла монополизация царем всей полноты власти. 
Старейшины шан-инь из племенных вождей превратились в единоличных 
правителей. Царь был самым крупным рабовладельцем, верховным 
военным вождем, высшим судьей и первосвященником. В XII в. до н. э. 
государство Шан (Инь) переживает агонию, вызванную обострением 
внутренних противоречий. В то же время укрепляет свои силы и расширяет 
владения племя чжоу, находившееся под властью иньских ванов. Под 
руководством чжоу объединяется ряд племен для борьбы против Иньского 
государства. В 1076 г. до н. э. племена чжоу нанесли поражение иньской 
армии. Государство Шан пало. На смену ему пришло царство, основанное 
племенем чжоу, по имени которого называется новый большой период в 
истории Древнего Китая.

▪ Верховный правитель — в а н — был одновременно и верховным жрецом. 
Должность его считалась наследственной. Ван располагал разветвленным и 
иерархически организованным административным аппаратом, в котором 
выделялись высшие советники, затем исполнители поручений и, наконец, 
специалисты. На рубеже XII —XI вв. до н.э. на западе от образования Шан-
Инь укрепился другой союз племен — Чжоу, первоначально находившийся в 
зависимости от Шан-Инь. Окрепнув, Чжоу подчинило себе шанцев, его 
правители основали новую династию ванов.

Государственный строй древнего 
Китая 



Право древнего Китая
▪ Согласно исторической традиции первые писаные законы в Китае появились в государстве 

Шань, а в Х в. до н.э. в Чжоу якобы существовал Уголовный кодекс, насчитывающий 3 тысячи 
статей. Ссылки на исключительную давность китайских кодексов - дань традиции, 
конфуцианскому учению, что правитель "не создает право, а передает его, доверяя древним и 
любя их".

▪ Появление писаных законов в Китае фактически относится к VI-V вв. до н.э., что было связано с 
усилением социального расслоения китайского общества. Не случайно одним из первых 
писаных законов был Закон о поземельном налоге, принятый в VI в. до н.э. в царстве Лу, 
закрепивший ликвидацию общинного и установление частного землевладения,

▪ Усиление законодательной деятельности в период Чжаньго "Воюющих царств", в V-III вв. до н.э., 
было связано также с необходимостью использования закона в целях стабилизации 
политической обстановки в условиях изнурительной, непрекращающейся борьбы отдельных 
китайских княжеств между собой.

▪ Одним из первых материальных свидетельств писаных законов в Древнем Китае стал 
найденный бронзовый треножник с текстом "Обозрения законов", относящийся к 536 году до н.
э., основой которого стало понятие "у син" - пяти видов наказаний за преступления: клеймение, 
отрезание носа, отрубание одной или обеих ног, кастрация и смертная казнь, ставшая наиболее 
распространенным наказанием. Лишь на рубеже V - IV вв. до н.э. появился один из первых 
сводов законов "Книга законов царства Вэй", составленная Ли Фуем на основе правовых 
положений, принятых в отдельных княжествах и по традиции считающихся законами предков. 
Он состоял из 6 глав: законы о ворах, о разбойниках, о заключении в темницу, о поимке 
преступников, об орудиях казни и пытки.



Брак и семья 
▪ Семья носила в Древнем Китае патриархальный характер. Большие семейные 

связи отличались прочностью. Во главе большой семьи как хозяйственной 
единицы стоял старший в семье мужчина, которому подчинялись все члены 
семьи: жены и наложницы, сыновья и внуки, их жены и дети, рабы и слуги.

▪ Глава семьи выступал в роли ее властителя, хозяина имущества. Понятие 
"отец" обозначалось иероглифом "фу", выражавшим Руку, державшую прут, - 
символ наказания за непослушание членов семьи.

▪ Основы брачно-семейного права строились на конфуцианских 
представлениях о семье как о первичной социальной ячейке, 
функционирующей на основе естественных законов в общей системе 
социального порядка. Первейшей целью брака было обеспечение 
физического и духовного воспроизводства семьи, которое достигалось 
рождением прежде всего мужского потомства, "чтобы человек, - как было 
записано в Ли цзы, - был в состоянии правильно служить усопшим предкам и 
иметь возможность продолжать свой род". Отсутствие потомства 
рассматривалось конфуцианцами как проявление сыновней 
непочтительности, наиболее тяжким из других видов непочтения к 
родителям.



▪ Для заключения брака необходимо было соблюдение ряда условий. 
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 старших в семье. Традиционное 
убеждение, что брак - это не только соглашение между живыми, но и 
умершими предками, крайне заинтересованными в приобретении 
жены и ее плодовитости, находило выражение в соответствующем 
ритуале сватовства, включавшем в себя не только дары от семьи 
жениха семье невесты (деньги, украшения, скот и пр), но и молебен в 
храме предков.

▪ Если в шаньскоиньском Китае допускались браки между 
родственниками, то впоследствии были запрещены браки не только 
между родственниками, но и утвердилось правило, что жених и 
невеста не должны носить одну и ту же фамилию, чтобы ненароком 
не смешать родственные семьи. Скудность семейных фамилий в 
китайском обществе предопределила определенное исключение из 
этого жесткого правила - при покупке "второстепенной жены" (Ли 
цзы, кн. I).



▪ Возможности женщины оставить своего мужа или протестовать против 
развода были незначительны. Согласно древнему правилу, жена должна была 
оставаться с мужем в "жизни земной и загробной" (Ли цзы, кн. XI), ей нельзя 
было выходить второй раз замуж, но и мужу, требующему развода без 
оснований, грозила каторга. Он не мог развестись, если жене некуда было 
уйти или она носила траур по его родителям и пр. Ответственность мужа за 
жену выражалась и в том, что при всех ее правонарушениях, кроме тяжкого 
преступления и измены, она выдавалась ему на поруки.

▪ В древности отец мог продавать детей, кроме старшего сына, 
пользовавшегося рядом преимуществ перед другими детьми. 
Безнаказанность убийства отцом, матерью, дедом и бабкой по отцу сына, 
внука, невестки, явившегося следствием нанесения им побоев, сохранилась 
до XIX в. Члены семьи, связанные обязанностью ношения траура по умершим 
родственникам, несли ответственность за целый ряд "семейных" 
преступлений, например несоблюдение сроков ношения траура. 
Наказывались сыновья, внуки, пытавшиеся без разрешения отселиться от 
большой семьи или присвоить часть семейного имущества. Родственные 
отношения, положение старших и младших в семье влияли на тяжесть 
наказания как за "семейные", так и за другие преступления. Например, кража 
отца у сына не считалась преступлением, но донос на старшего в семье, даже 
совершившего преступление, строго наказывался.

▪ Еще в XIX в. подлежал наказанию муж, не разведшийся с распутной женой а 
убийство жены и ее любовника мужем, застигшим их вместе, оставалось без 
наказания



▪ Земля в Китае стала продаваться и покупаться, дробиться 
на мелкие участки или концентрироваться в крупные 
наделы, но, какие бы превращения землепользование не 
претерпевало, частный или коллективный владелец мог 
распоряжаться лишь правом владения ею, никогда не 
переходящим в полную частную собственность. На этом 
пути стояло всесильное государство, сохранявшее 
неизменно свою руководящую роль в хозяйственной 
жизни. "Азиатская" социально-экономическая структура 
исключала правовые и политические гарантии, которые 
могли бы создать условия для процветания частной 
собственности вообще, на землю в особенности. 
Кризисный для такой структуры рост частной 
собственности незамедлительно влек за собой реформы, 
восстанавливающие экономический контроль государства.

Имущественное право в древнем 
Китае 



▪ В целях поощрения земледелия с древнейших времен существовало 
право каждого занимать бесхозные или покинутые земли. По 
истечении определенного срока эти земли записывались в кадастр 
как частные за обрабатывающими их.

▪ В Древнем Китае часто издавались законы, которые в той или иной 
мере отражали требования защиты мелкого крестьянского 
землевладения. Это особенно ярко проявилось в I в. до н.э. в 
изменении государственной политики в отношении лиц, попавших в 
рабство за долги, и в отношении рабовладения. Обычай закладывать 
детей за долги, которые становились рабами, если не были 
выкуплены в течение трех лет, существовал повсеместно.

▪ В I в. н.э. император Уди издал рескрипт об освобождении всех 
обращенных ранее в государственных рабов и рабынь, "если 
прежними законами не было предусмотрено наказание за 
совершение ими преступлений". Были освобождены в ряде областей 
Китая также рабы, продавшие себя из-за голода и насильно 
проданные в рабство, а также женщины, отданные в наложницы. 
Запрещено было клеймение рабов, а к лицам, "силой чинившим 
препятствия" освобождению рабов, было предписано применять 
наказания "в соответствии с законом о насильственной продаже 
людей в рабство".



Вывод 

▪ Древнейший период истории Китая имеет название Шан-Инь 
(XVI-XII вв. до н. э.). Китайские племена, проживавшие в 
бассейне р. Хуанхэ, объединились для организации отпора 
северным кочевникам (хунну) и с целью развития 
ирригационной системы. Племена, которые сыграли 
основную роль в этом объединении, назывались Инь, а 
созданная ими государство - Шан. Столицей был город Шан в 
современной провинции Хэнань, вблизи г. Аньян. Царская 
власть сохраняла патриархальные черты. Она была 
ограничена советом родовых (племенных) старейшин, а 
также народными собраниями. Царь назывался ван (по 
жизни) или ди (после смерти). С функциями военачальника 
он совмещал функции верховного жреца, а в отдельных 
случаях - организатора производства. В руках родовой знати 
сосредоточивались земли и рабы. Рабство также мало 
патриархальный характер.


