
КАФЕДРА ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Электронное наглядное пособие по истории 
государства и права зарубежных стран

 на тему: 
«Государство и право в странах 
средневекового Востока (Арабский 

Халифат, Китай, Индия, Япония)» 



Цели:
1. выработка научного представления у курсантов об особенностях 

государственного устройства  феодального государства у арабов на 
различных этапах его исторического развития;

2. ознакомление курсантов с памятниками права рассматриваемого периода 
(Коран, Сунна, Иджима и пр.), формирование навыков самостоятельного 
анализа правовых текстов, усвоения юридической терминологии, приемов и 
способов систематизации правового материала;

3. освоение курсантами научной терминологии и основных понятий 
(мусульманское право, ислам, шариат, теократическая монархия, халифат, 
имамат, эмират, диваны и др.).

4. уяснение основных закономерностей и особенностей развития индийского 
средневекового общества и формирование  государственности;

5. изучение особенностей формирования правовой системы феодальной Индии 
и влияния на нее мусульманского права;

6. воспитание чувства патриотизма и любви к Родине.



Задачи:
Подготовка курсантов и слушателей в соответствии с 

новыми электронными технологиями. 

С этой целью в электронном пособии на основе 
новейшего материала: видеофильмов, альбомов схем, 
хрестоматий, основной и дополнительной литературы,  
с учетом последних изменений, а также результатов 
научных исследований в популярной форме в 
соответствии с учебной программой курса 
объясняются основные термины и понятия, 
встречающихся в процессе преподавания и изучения 
курса «История государства и права зарубежных 
стран», в целях раскрытия и закрепления  вопросов, 
предусмотренных  темой №8 «Право и государство в 
странах средневекового Востока »



Учебные вопросы:

1. Государственный строй и право Арабского 
Халифата.

2. Особенности развития феодального 
государства и права в Китае.

3. Основные этапы развития японского 
государства, его признаки.



Вопрос 1

Государственный строй 
и право Арабского Халифата.



Возникновение государственности у арабов 
сопровождалось становлением новой религии - 
ислама, - связанной с именем Мухаммеда. 
Ядром Арабского Халифата была созданная 

Мухаммедом в начале VII в. в Западной Аравии 
мусульманская община (умма). Ее 
организационное оформление было завершено к 
20-м - 30-м гг. VII в. В 630 - 631 гг. мусульмане 
под руководством Мухаммеда подчинили Мекку, а 
затем и значительную часть других районов 
Аравии. 



В результате арабских завоеваний Халифат превратился в 
огромное теократическое мусульманское государство, 
включавшее Тунис, Марокко, Египет, Иран, Ирак и многие 
другие районы Аравии, в котором господствовали 
феодальные отношения при сохранении сильных 
рабовладельческого и патриархального укладов. Историю 
этого государства принято подразделять на следующие 
периоды: 

■ период правления династии Омейядов (дамасский) - с 661 по 
750 гг.; 

■ период правления династии Аббасидов (багдадский) - с 750 
по 1258 гг. Проповедь Мухаммеда была реакцией на 
охвативший арабское общество кризис, вызванный 
начавшимся складыванием раннефеодальных отношений, 
разложением родоплеменной общины, подрывом 
соответствующих ей политеистических религиозных 
представлений. 







Общественный строй в мусульманской 
империи отличался следующими

характерными чертами:
■ Доминирующее положение государственной 

собственности на землю;
■ Широкое использование рабского труда в государственном 

хозяйстве;
■ Государственная эксплуатация крестьян посредством 

ренты - налога в пользу правящей верхушки;
■ Религиозно государственная регламентация всех сфер 

общественной жизни;
■ Отсутствие четко выраженных сословных групп, особого 

статуса у городов, каких-либо свобод и привилегий.



Мусульмане имели более высокий правовой 
статус, чем зиммии (немусульмане). 
Хотя первоначально жители завоеванных стран 

сохраняли самоуправление, свой язык и 
собственные суды, однако со временем их 
гражданские права были существенно 
ограничены: их взаимоотношения с 
мусульманами регламентировались 
мусульманским правом, они не могли вступать в 
браки с мусульманами, должны были носить 
отличающую их одежду, снабжать арабское 
войско продуктами, уплачивать поземельную и 
подушную подать (харадж).



Центральными органами государственного управления в 
мусульманской империи были специальные ведомства. При Омейядах и 
Аббасидах они стали называться диванами (при первом преемнике 
Мухаммеда Омаре, правившем в 634 - 644 гг., слово "диван" означало 
список распределения доходов государствами, а также место хранения 
этих списков). К этим правительственным канцеляриям относились:

• военный диван - диван-ал-джунд, ведавший оснащением и вооружением 
войска;

• диван внутренних дел - диван-ал-харадж, налогово-финансовое ведомство;

• диван почтовой службы - диван-ал-барид, который, кроме своих ос-
новных функций (доставка почты, строительство и ремонт дорог, ка-раван-

сараев и колодцев), исполнял также функции тайной полиции.



Местное управление осуществлялось через эмиров (по-арабски 
"повелитель", "князь"), наместников, управлявших провинциями, на 
которые делилась территория Халифата. Эмиры были ответственны 
только перед халифом и возглавляли местные вооруженные силы, а также 
местный административно-финансовый и полицейский аппарат. Эмиры 
имели заместителей - наибов. Мелкие административные подразделения 
(города, селения) управлялись должностными лицами различных рангов 
и наименований. Часто эти функции возлагались на руководителей 
местных мусульманских религиозных общин - старейшин (шейхов). Ч. К 
XI в. действие таких факторов, как различный уровень экономического 
развития входивших в состав Халифата стран, слабость хозяйственных 
связей между областями Халифата, народно-освободительные и 
антифеодальные восстания, концентрация земельной собственности в 
руках военной и землевладельческой феодальной знати, борьба внутри 
класса феодалов, обусловило распад единого государства и привело к 
возникновению фактически самостоятельных феодальных государств. В 
начале IX в. отделился Кордовский эмират в Испании, затем Тунис и 
Марокко, а в середине того же века - Египет. Халиф сохранил свою власть 
над частью Месопотамии и Аравии. Восточный Халифат был уничтожен 
монгольскими завоевателями в ХШ в. В западной части Халифата 
духовная власть халифа сохранялась до на- чала XVI в.



Право Халифата 

шариат – 
свод религиозно-

этических 
и правовых 

предписаний ислама 

нормы 
государственного 

права

нормы
гражданского

права

нормы
уголовного и 

процессуального 
права 





Коран - главная священная книга мусульман, 
собрание проповедей, обрядовых и юридических 
установлений, молитв, назидательных рассказов 
и притч. Содержащиеся в нем предписания носят 
характер религиозно-моральных направляющих 
установок.



Сунна - сборники преданий (хадисов) о поступках и 
изречениях Мухаммеда, изложенных его сподвижниками. 
В значительной своей части содержат предписания 
относительно семейно-наследственного и судебного 
права.



Иджма - согласное мнение авторитетных мусульманских 
правоведов, знатоков шариата по отдельным религиозно-
правовым и бытовым вопросам, решение которых не может 
быть основано на Коране и Сунне. Кроме того, в мусульманских 
странах по каждому важному вопрос у общественной жизни 
обязательным было получение фетвы - юридического 
заключения высших религиозных авторитетов (муфтия, шейх-
уль-ислама) о соответствии того или иного действия или 
явления Корану и шариату.



В мусульманском праве были закреплены 
следующие правовые земельные статусы:

■ хиджаз - земли, где жил Мухаммед (Мекка с окрестностями; в 
настоящее время - провинция в Саудовской Аравии), 
государственная собственность. Для них был установлен особый 
правовой режим; с проживающих на этих землях мусульман 
взималась десятина;

■ вакуф, или вакф, - пожертвования, земли, переданные мечетям, 
школам и другим организациям на религиозные и 
благотворительные цели. Они освобождались от налогов и 
считались неотчуждаемыми;

■ икта - условные временные пожалованные феодалам за службу 
земли вместе с проживавшим на них крестьянским населением типа 
бенефиция. Впоследствии стали превращаться в феодальную 
собственность типа лена, причем ленники, как и в Европе, 
приобрели со временем не только налоговый, но и судебно-
административный иммунитет;

■ мульк - частная земельная собственность. В отличие от икта мульк 
не был обусловлен несением государственной службы, он мог быть 
про- дан, подарен или передан по наследству.



Семейное право.
Шариат рассматривает брак как религиозную 

обязанность мусульманина. Для заключения брака 
требовалось согласие сторон, в том числе и невесты. Волю 
невесты вправе были выразить и ее родители, поэтому 
брак часто выступал как торговая сделка между отцом 
невесты и женихом. Коран признает за мусульманином 
право иметь до четырех жен одно временно. Муж 
обязывается предоставить каждой жене имущество, 
жилище и одежду, которые соответствовали бы его 
положению. Ислам закреплял зависимое положение 
женщины в семье. Жена не участвовала самостоятельно в 
имущественном обороте, а была обязана вести домашнее 
хозяйство и воспитывать детей. 
Развод в мусульманском праве известен в нескольких 

видах. Муж имел право развестись с женой и по точно 
определенным поводам, и без повода; жена имела право 
потребовать развода через суд по строго определенным 
основаниям.



Наследственное право признавало два порядка 
наследования: по закону и по завещанию.
При наследовании по закону из имущества умершего 

сначала покрывались расходы, связанные с его погребением, 
затем выплачивались его долги. Оставшееся имущество 
переходило к законным наследникам. В первую очередь 
наследство получали дети умершего, затем его братья, дяди и 
т. д. Наследственная доля женщин была вдвое меньше доли 
мужчин. На получение наследства не имели права 
вероотступники, разведенные супруги, лица, которые 
вызвали смерть наследодателя.

Характерными чертами наследования по завещанию были 
следующие:

• завещание не могло составляться в пользу законных 
наследников;

• завещание не могло затрагивать более трети имущества 
завещателя;

• составление завещания требовало присутствия двух 
свидетелей.



Все преступления 
классифицировалис

ь 
мусульманским 

правом 
на три

группы:

Преступления, 
направленные 
против основ 

религии и 
государства 

Преступления
 против 

отдельных лиц 

Правонарушения, 
наказания 
по которым 

строго 
не установлены 



В качестве мер наказания предусматривались:

■ смертная казнь в различных видах;

■ членовредительские и телесные наказания;

■ лишение свободы (тюремное заключение, домашний 
арест, помещение в мечеть);

■ имущественные санкции (конфискации, штрафы);

■ ссылка и т. д.



Судебный процесс носил обвинительный характер. 
Основными чертами судопроизводства были: 
непрерывность судебного процесса, единоличное решение 
судебных споров, отсутствие различий в процедуре 
рассмотрения гражданских и уголовных дел.

Дела возбуждались заинтересованными лицами, а не 
государственными органами (кроме преступлений, 
относящихся к первой группе, против основ религии и 
государства). Стороны должны были сами вести дело. 
Процесс проходил устно, письменное делопроизводство не 
применялось.

Основными доказательствами были признания сторон, 
показания свидетелей, клятвы.



Вопрос 2

Особенности развития феодального 
государства и права в Китае.



В первых веках н. э. в Китае окончательно утвердились и 
стали господствующими феодальные отношения. 
Укрепила свое положение крупная феодальная 
собственность на землю с правом купли-продажи, окрепло 
крупное землевладение "сильных домов", получила 
развитие система надельного землевладения на 
государственных землях. Период Троецарствия, 
отмеченный борьбой царств Вэй, Шу и У, закончился в III в. 
на короткое время объединением страны под властью 
династии Западная Цзинь. Эта империя в конце 316 г. была 
уничтожена вторгшимися в Северный Китай кочевыми 
народами. На юге Китая была воссоздана династия Цзинь, 
получившая название Восточной Цзинь (317 - 420 гг.), а на 
севере к IV в. установилось господство сяньбийского 
племени тоба и утвердилась власть династии Тоба Вэй, или 
Северных Вэй. До конца VI в. длились войны между 
северным и южным царствами, а также междоусобная 
феодальная борьба внутри самих царств.



В этот период получила развитие система надельного землевладения, 
называвшаяся в то время "системой равных полей"; стало расширяться 
церковное (буддийское) землевладение.

Во второй половине VI в. полководец Ян Цзянь основал династию 
Суй, которая в 589 г. объединила Север и Юг Китая. Представители 
этой династии стремились к установлению единодержавия. Усиление 
центральной власти сопровождалось закрепощением земледельцев и 
наступлением на древние общинные деревенские организации. 
Правление династии Суй (длительные войны, сооружение Великого 
канала, строительство дворцов) вызвало необычайный рост 
государственных расходов и увеличение взимавшихся с народа 
повинностей.

Такая политика стала причиной народных восстаний, которые в 618 
г. возвели на престол новую правящую династию - Тан. Танские 
императоры, стремясь подорвать влияние аристократии и создать 
прослойку служилых людей, всецело зависящих от императорского 
двора, ввели систему государственных экзаменов, успешная сдача 
которых и получение ученой степени открывали доступ к 
государственной службе. Таким путем был создан хорошо 
налаженный бюрократический аппарат управления.



В социальной структуре Китая выделялись три сословно-классовые 
группы: 

• благородные люди - светская и духовная знать, военное и гражданское 
чиновничество. Это были привилегированные лица, которые освобождались 
от трудовых повинностей и телесных наказаний, а некоторые – и от налогов. 
(В период правления династии Вэй был принят закон о "Восьми условиях для 
благоприятного рассмотрения дел" - "Ба и", наделивший чиновничество 
особым статусом и официально поставивший бюрократию в 
привилегированное положение. Его действие было отменено только в конце 
XIX в.) Богатые купцы, ростовщики, крупные землевладельцы пополняли 
ряды "благородных" посредством покупки почетных званий и ученых 
степеней;

• добрый народ, или добрые люди, - простонародье, по преимуществу мелкие 
земледельцы и ремесленники, на которых лежало основное бремя налоговых 
выплат и трудовых повинностей;

• дешевый народ, или подлые люди, - неполноправные свободные и рабы, 
государственные и частные. К неполноправным свободным относились 
безземельные и малоземельные крестьяне-арендаторы, находившиеся на 
положении полу крепостных и работавшие в "сильных домах" батраками, 
стражниками, слугами и т. д.



Главой государства был император - "Сын неба". Он обладал верховной 
законодательной и судебной, а также духовной властью (был верховным 
жрецом), правил на основе традиций и законов и имел неограниченные права. 
При императоре существовал Государственный совет, на должности в 
котором назначались члены императорского дома и влиятельные сановники. 
Совет возглавляли два канцлера (цзайсяна) - левый (старший) и правый 
(младший), зачастую самостоятельно решавшие государственные дела. В их 
подчинении находилось шесть ведомств (министерств).

Первому канцлеру подчинялись:
• ведомство чинов, занимавшееся назначением и увольнением чиновников;
• ведомство обрядов, наблюдавшее за соблюдением обрядов, этикета, 

нравственностью;
• ведомство финансов, осуществлявшее учет податных, занимавшееся 

обложением и сбором налогов.
В ведении второго канцлера находились:

• военное ведомство, занимавшееся организацией военного дела в империи;
• ведомство наказаний, которому подчинялись суды и тюрьмы;
• ведомство общественных работ, осуществлявшее организацию трудовой 

повинности податных. Управление страной осуществлялось через три палаты: 
одна палата руководила органами исполнительной власти (ведомствами), две 
другие готовили и публиковали императорские указы, организовывали 
торжественные церемонии.



Управление на местах основывалось на территориальном принципе. Самой 
крупной административно-территориальной единицей империи была 
провинция. Территория страны делилась на десять провинций, которые, в 
свою очередь, подразделялись на области (чжоу) и уезды. На всех уровнях 
руководили чиновники, назначаемые и смещаемые из центра.

В провинции действовали три управленческие службы, во главе которых стояли 
уполномоченные чиновники высоких рангов:

• административная, в обязанности которой входили учет людей и земель, сбор 
налогов, наблюдение за строительными работами и распределением воды;

• военная,

• надзорно-контрольная, находившаяся в особом положении - она должна была 
контролировать весь местный управленческий аппарат, вести борьбу с 
коррупцией и злоупотреблениями чиновников. Деятельность этого органа 
способствовала централизации государственного аппарата. В средневековом 
Китае, как и в других феодальных государствах, судеб иные дела 
рассматривались не только в судебных органах, но и в административных 
органах, выполняющих судебные функции. На высшей ступени 
иерархической судебной лестницы в XIV - XV вв. в Китае стоял сам 
император, обладавший верховной судебной властью, на низшей - выборный 
старейшина деревни.



Основными формами собственности в праве Китая были государственная и частная 
собственность. Особый вид собственности представляла церковная собственность 
(принадлежавшая буддийским и даосским монастырям). Общинное землевладение 
перестало существовать в Китае еще в древности. Коллективная собственность на 
землю имела форму семейной или родовой собственности, выделенной на поддержание 
культа предков и  на общинные кладбища.

Договоры заклада собственности имели следующие особенности:
• при закладе земли залогодатель длительное время не терял на заложенную землю права 

собственности, сохраняя право выкупа земли после истечения срока уплаты долга, 
поскольку отчуждение семейной собственности допускалось лишь в случае крайней 
нужды с правом последующего выкупа. Залогодержатель не мог распорядиться землей, 
даже если в договоре займа оговаривалась возможность продать землю. В случае 
неуплаты долга продаваемая земля должна была быть предложена сначала 
родственникам, затем соседям залогодателя;

• при залоге движимого имущества также исключалось самовольное распоряжение им, даже 
если исполнение договора было просрочено; кроме того, отдать в залог семейное 
имущество мог только глава семьи. Китайское право отличало от договора займа 
договор ссуды - передачу в пользование конкретно-определенной вещи, невозвращение 
которой влекло за собой уголовную ответственность.

Договор купли-продажи занимал особое место в китайском обязательственном праве. 
Главным условием его действительности являлось соглашение сторон. Купля-продажа 
обычных вещей, так же как рабов и скота, требовала составления купчей. Не 
составление купчей наказывалось битьем палками. При продаже людей необходимо 
было свидетельство, что продаваемый человек с рождения был лично свободен.



Семейное право в Китае (а также гражданское и другие отрасли 
частного права) базировалось на принципах конфуцианской морали. 
Еще в эпоху Хань конфуцианизация законов привела к усилению мер 
наказания за проступки перед родителями и старшими в роде. Брак 
рассматривался как долг, выполнение которого должно служить 
интересам семьи, требованиям культа предков. Целью брака было по- 
явление мужского потомства. Браку предшествовало соглашение 
семей жениха и невесты, не требовавшее согласия брачующихся, но 
обязательно предусматривавшее согласие отца. Возраст брачного 
совершеннолетия не закреплялся, но обычно он составлял 15-16 лет 
для муж-чин и 14 - 15 лет для женщин. Был распространен обычай 
помолвки еще не родившихся детей. Запрещались браки свободных с 
рабами, с родственниками по мужской линии в любой степени 
родства, с лицом, носящим ту же фамилию. Запрещалась полигамия, 
второй брак при жизни первой жены признавался недействительным. 
У мужчин могло быть неограниченное число наложниц, права 
которых определялись обычаем. 
Развод в Китае допускался по обоюдному согласию супругов - 

китайский брак не носил священного, нерасторжимого характера. 
Муж мог требовать развода в случаях бесплодия жены, распутства, 
проявления непочтения к мужу и его родителям, болтливости, 
склонности к воровству и др. Жена могла требовать развода, если муж 
покидал ее на срок более трех месяцев, продавал в рабство или 
принуждал к аморальному поведению.



Классификация преступлений в зависимости от их общественной 
опасности основывалась на концепции "десяти зол":

• первой, второй и третьей формами зла считались преступные посягательства 
против императора - заговор о мятеже против государя, непокорство и измена;

• четвертой - преступления против близких родственников, убийство или 
избиение деда, бабки, родителей, умысел убить их, убийство старших братьев, 
сестер, близких кровных родственников мужа;

• пятой - поведение, противоречащее естественному порядку вещей, и 
преступления, совершенные с особой жестокостью. Сюда были отнесены 
убийства в одной семье трех человек, совершение преступления со собой 
злостностью, все виды колдовских магических действий, приготовление, 
хранение и передача другому лицу ядов и пр.;

• шестой - преступления, связанные с нарушением особо значимых запретов, к 
числу которых были отнесены кража предметов культа; кража вещей, 
используемых императором; оплошности, допущенные при приготовлении 
ему пищи, лекарства; злословие в адрес императора;

• седьмая, восьмая, девятая и десятая формы зла были связаны с защитой 
нравственного порядка в семье, рассматриваемого в качестве основы 
социального порядка.



Судебный процесс носил инквизиционный характер.
Дело начиналось обычно с письменной или устной жалобы 

потерпевшего в уездный суд, составленной по определенной форме. 
Преследование преступника было обязанностью государства. 
Специальные чиновники, ответственные за поиски преступника, 
должны были разыскать его в определенный срок. Если преступник не 
был найден, чиновник наказывался палочными ударами. Это 
создавало условия для привлечения к ответственности невиновных. 
До суда преступника держали в тюрьме, женщин отдавали на поруки в 
дом мужа. Как всегда, когда процесс имеет инквизиционный характер, 
судьи исходили из презумпции виновности обвиняемого и ставили 
своей главной целью добиться признания последнего. Судьи 
проводили допросы, очные ставки, назначали пытки. Если признание 
вины не было получено после троекратного допроса под пытками, то 
пытки могли быть применены к обвинителю, чтобы уличить его в 
лжесвидетельстве. Обвиняемый мог быть оправдан, осужден или его 
дело могло быть признано сомнительным. Кроме судей и чиновников, 
расследовавших преступление, в судах были стряпчие, 
делопроизводители, посыльные, стражники, экзекуторы.



Вопрос 3

Основные этапы развития японского 
государства, его признаки.



Образование раннефеодального государства в Японии следует 
отнести ко второй половине IV в. В это время произошли изменения в 
отношениях между главами племенного союза — царями Ямато (на 
острове Хонсю) и вождями других племенных групп, которые стали 
представителями центральной власти. Произошли изменения и в 
крестьянской общине, которая стала податной: крестьяне были 
обязаны платить оброк зерном и продукцией ремесла, они несли 
трудовую повинность, участвуя в строительных, ирригационных и 
других работах. В общине шел процесс имущественной и социальной 
дифференциации, о чем свидетельствовало выделение из общины 
собственных владений родовой знати, превратившейся в феодалов. На 
их полях работали зависимые крестьяне из числа обедневших 
общинников (табэ). От рабов они отличались тем, что были 
собственниками своего имущества, их нельзя было продать или 
безнаказанно убить. К категории полусвободных попадала также 
значительная часть корейцев и китайцев, которые были носителями 
более высокой культуры, в том числе более высокой техники 
земледелия. Часть их составляли ремесленники, которые подпадали 
под власть местных племенных вождей. По своему правовому 
положению они приравнивались к полусвободным земледельцам 
(табэ). 



Источники права. 
Важнейшим источником раннесредневекового права является кодекс 

"Тайхо Еро ре" — основной источник, характеризующий право 
Японии VIII — X вв. Этот Свод законов обобщил и систематизировал 
законодательные акты о социально-экономических и политических 
реформах, направленных на ликвидацию первобытнообщинного 
сепаратизма и создание централизованного государства, на 
закрепление привилегированного положения новой аристократии; 
Свод в основных чертах определял социально-политический строй и 
жизненный уклад японцев на период более чем 500 лет. Этот правовой 
памятник включает в себя практически несколько разного рода как бы 
кодексов: гражданский, семейный, земельный и другие" 668 г. и 
"Киемигахараре" 682 г. Все это свидетельствует о том, что в процессе 
формирования раннефеодального централизованного государства 
Ямато (Японии) нормы обычного права постепенно заменялись 
царскими указами и распоряжениями. 
"Тайхо Еро Ре" или, как его чаще именуют "Свод законов Тайхо", 

содержит как гражданские ("Тайхоре"), так и уголовные законы 
("Тайхорицу"). "Тайхоре" содержит 30 гражданских законов; 
"Тайхорицу" — 10 уголовных законов (например, о разбое и грабеже; 
об охране дворца). 



Право собственности. 
В Японии в результате "переворота Тайка" в 645 г. была введена надельная 

система землевладения, согласно которой монарх был объявлен верховным 
собственником земли. При этом земли подразделялись на три вида: 
общественные ("коти" — леса, горы, пустоши); государственные, казенные 
("кантИ"); личные или частные ("сити"). Существовал, например, особый вид 
коронных земель под названием "дворцовые поля" (кандэн), которые 
обрабатывались крестьянами в порядке трудовой повинности. Эти земли 
находились под особым контролем Министерства двора, которое определяло 
площадь посева, вид посевных культур и количество требуемой рабочей силы. 
Крестьяне получали от монарха земельные наделы на условиях уплаты налогов 

и выполнения повинностей; уход с надела запрещался, т. е. они превратились в 
государственных крепостных. Надельная система предусматривала выдачу земли 
мужчинам в размере двух тан (один тан составлял 0,12 гектара; 10 тан равняется 
одному те) и женщинам в размере 2/3 мужского надела. Закон определял размер 
крестьянского поземельного налога: с тана два снопа риса и две горсти риса в 
колосе (два пучка). 
Правительство поощряло распашку целины крестьянами с ведома местных 

властей. В 723 г. распаханные и орошенные участки были признаны 
наследственным владением на три поколения, а в 743 г. — навечно с правом 
распоряжения. Вопросы, связанные с орошением, недостаточно разработаны в 
японском праве; пользоваться водой полагалось поочередно, в порядке 
расположения полей; возводить плотины, запруды можно было только с 
разрешения властей; первоочередное право на воду имели семьи, участвующие в 
сооружении оросительной системы. 



Рабы (частные и государственные) составляли к началу VIII в. 5% 
населения; рабовладельческий уклад в IX в. стал быстро клониться к 
упадку. 
Феодальная бюрократия также получала земли (должностные 

наделы); в ее пользу шла и часть ренты — налога с государственных 
крестьян в качестве вознаграждения за службу. 
Имелось несколько видов таких привилегированных наделов, 

размеры которых зависели от соответствующего ранга. Так, принцы 
крови получали 80 те; сановники 1 — 3 рангов — от 80 до 34 те; 
чиновники 4 — 5 рангов — от 24 до 8 те; женщины, имеющие ранг, 
получали две трети. 
С ранговыми наделами связаны должностные (сикибундэн), 

поскольку ранги, как правило, соотносились с должностями. При этом 
ушедшие в отставку по возрасту; уволенные по старости, болезни, 
сохраняли половину должностных наделов. 



Обязательственно право. 
Феодальное право Японии регулировало следующие виды договоров: 

купли-продажи, займа, аренды, дарения, мены, хранения и др. 
Предметом купли-продажи были различные вещи, в том числе и 
земля. Так, даже крестьяне могли продавать свои приусадебные 
садовые участки. Однако, строго запрещалось крестьянам и 
чиновникам продавать, дарить поля, приусадебные и садовые участки 
буддийским храмам и даже меняться с ними этими видами земель. 
Имели место попытки ограничения сделок по поводу земли, но они не 
давали существенного результата. 
Предпринимались меры со стороны сегуна по сохранению мелких 

крестьянских хозяйств, которые не подлежали отчуждению. Так, закон 
1643 г. запрещал отчуждение земли и раздел земли, если надел был 
менее 1 те (0,99 га) и урожай с него состоял менее 10 коку риса. На 
деле же обедневшие крестьяне часто попадали в категорию 
неоплатных должников, оказываясь в кабале у ростовщиков, купцов, 
чиновников, которые в погашение займа захватывали крестьянские 
земли. 



Брачно-семейное право. Наследование. 
В Японии, как и в Китае, сохранилась большая патриархальная семья, 

глава которой пользовался огромной властью в отношении всех членов 
семейной общины, связанных происхождением, почитание предков и 
совершением семейных религиозных обрядов. Он считался 
распорядителем семейного имущества; в его обязанности входило 
составлять к определенному сроку налоговые списки и подворный реестр. 
Особое положение в семье занимал старший сын, как потенциальный 

будущий глава двора (большой семьи), исполнитель культа предков, 
наследник. В Японии существовал институт усыновления кандидатов на 
роль первенца при отсутствии родных сыновей. 
Вопрос о заключении брака решался главами семей, согласия жениха и 

невесты не требовалось. Брачный возраст был установлен 15 лет для 
жениха и 13 для невесты. Как уже отмечалось, прямая забота о браке детей 
возлагалась на отца, который имел решающее слово в вопросах сватовства, 
помолвки, брака. Нарушение помолвки одной из сторон каралось. Семья 
невесты могла отказаться от помолвки, если жених совершил 
преступление, выехал за рубеж на год и дальше, в случае незаключения 
брака после помолвки в течение трех месяцев. Обнаруживаемая добрачная 
связь невесты (даже с женихом) была препятствие к браку. Браки в период 
болезни, тюремного заключения родителей могли состояться лишь по 
особому их указанию и без всякой пышности. 



Положение жены в целом было подчиненным, холя  оставалось в 
известной мере довольно почетным. Жена была собственницей 
приданого. Разрешалось расторжение брака путем развода. Поводы 
развода для мужа: отсутствие мужского потомства, распутство жены, 
ее непослушание свекру или свекрови, болтливость, вороватость, 
ревность, дурная болезнь жены. Развод по инициативе жены: 
безвестное отсутствие мужа, прелюбодеяние мужа, добрачное 
сожительство невесты, тяжелое оскорбление мужем родителей жены. 
При этом приданое возвращалось жене; она имела право проживать в 
доме бывшего мужа. Муж мог расторгнуть брак в одностороннем 
порядке путем сообщения своей жене о разводе. Супружеская измена 
считалась преступлением только для жены. Неравенство жены с 
мужем заключалось также в том, что он мог иметь наложницу. 
Внебрачные дети могли входить в состав семьи отца, если они 
признавались им. 
В Японии основным видом наследования было наследование по 

закону, согласно которому все члены семьи получали 
соответствующую долю имущества. Старший сын имел право на 2 
доли; переживший супруг — на 2 доли; дочери — на половину доли. 
Вдова подлежала опеке со стороны семьи мужа; закон запрещал 

выделять ее из двора мужа. 



Преступления и наказания. 
Еще в раннефеодальный период (в Своде законов "Тайхо рицуре" й 

непочтительности" — неуважительные действия в отношении царя и другие). 
За государственные преступления виновные приговаривались, как правило, к 

смертной казни. Так, за мятеж или заговор с целью нападения на императорский 
дворец виновные наказывались смертной казнью через обезглавливание с 
конфискацией имущества. При этом к ответственности привлекались их близкие 
и зависимые от них лица (отца, сыновья, дворовые люди), имущество которых 
также подлежало конфискации. Очевидно, в данном случае речь идет о 
соучастниках, так как в законе говорится: "если кому-либо в мятеже против 
государя не удалось поднять подчиненных ему людей и не удалось вовлечь в 
мятеж влиятельных лиц, то виновного следует казнить, а его отца и сыновей 
отправить в дальнюю ссылку . Конфискованное имущество делилось между 
казной и родственниками, не обвиненными соучастии. 
Государственная измена также наказывалась смертной казнью. Так, в законе 

говорится, что "если кто-либо замышляет государственную измену, то его 
надлежит повесить", а в случае совершенного преступления все виновные 
приговариваются к смертной казни путем обезглавливания. При этом сыновей 
виновного отправляют в среднюю ссылку; но если заговорщик руководил 
десятью соучастниками и более, то его сыновей отправляют в дальнюю ссылку. 



Среди преступлений против личности особое внимание уделялось самому 
тяжелому из них — убийству, за которое предусматривалось высшая мера наказания 
путем обезглавливания. 
Среди особо опасных преступлений считалось убийство родителей, родственников 

виновный приговаривался к дальней ссылке.
 В феодальном праве Японии различалось 
1. умышленное убийство, 
2. Убийство по неосторожности; 
3. убийство в ссоре; 
4. убийство, совершенное в помощью наемного убийцы; 
5. путем отравления. 
Так, например, ст. 14 "Тайхо рицуре" гласит: "...Если кто-либо угрожает другому 

человеку и тот будучи в испуге совершил убийство, то следует судить его в 
зависимости от обстоятельств, как за умышленное убийство или за убийство в 
драке, или за убийство по неосторожности". В ст. 15 говорится: "Если кто-либо 
изготавливает и хранит яды (которые могут повредить людям), или обучают этому 
других людей, то виновного следует повесить... Членов семьи этого человека, даже 
если они не знали указанных обстоятельств, отправить в дальнюю ссылку...". 
В кодексе говорится о необходимой обороне как обстоятельстве, исключающем 

или смягчающем уголовную ответственность. Так, в ст. 5, говорящей об 
ответственности за убийство в драке, отмечается, что "...если человек, обороняясь 
от нападающего, применит острое орудие и, отбиваясь, нанесет ему смертельную 
рану, то следует руководствоваться положением о неумышленном убийстве в 
драке...". 
В ст. 22, например, говорится: "Если кто-либо ночью намеренно войдет в чужой 

дом, а хозяин дома ударит и убьет вторгшегося человека, то его не наказывать". 



Процесс. 
В феодальном праве Японии уже в ранних источниках закреплялись 

элементы розыскного процесса. В Японии существовало несколько 
административно-судебных инстанций. 

1. Высшая инстанция — Государственный совет, император.;
2. Министерство юстиции; 
3. Провинциальное управление; 
4. Низшей инстанцией считалось уездное управление.

Подсудность определялась как по месту совершения преступления, так и по 
его важности (имеются в виду деяния, за которые предусматривалось 
наказание каторгой и более). 
Дела возбуждались по инициативе государства и по заявлению частных лиц. 

Большое распространение имели тайные доносы (не анонимные). При этом 
доносчик наказывался за клевету. 
Арест некоторых категорий лиц предусматривал особую процедуру. 

Сановников 5-го ранга и выше могли подвергнуть аресту с разрешения 
императора; но по обвинению в государственном преступлении, в убийстве 
можно было задержать подозреваемого с последующей санкцией. 
Первой стадией процесса было следствие, при этом чиновник обязан был 

удостовериться в полноценности улик; во внимание должны были 
приниматься манера говорить, слушать, цвет лица, дыхание, выражение глаз 
подследственного. 



При обвинении в тяжких преступлениях, недостаточности улик, 
доказательств и запирательстве подследственного разрешалось подвергать 
пытке. Но запрещалось пытать обвиняемого более трех раз: причем между 
пытками должно было пройти не менее 20 дней. Все большее значение в 
системе доказательств приобретает собственное признание подследственного. 
Подследственным чиновникам, обвиняемым в преступлениях, за которые 

наказание заключалось в увольнении со службы, запрещалась текущая 
служебная деятельность и участие в придворных празднествах. Но указанные 
ограничения не распространялись на сановников 3-го ранга и выше. 
Следователь подлежал замене, если он находился с обвиняемым в 

родственных отношениях пятой степени родства или ближе, а по линии 
жены — в третьей степени или ближе; а также если он был в прошлом 
наставником обвиняемого. 
Во время следствия обвиняемый и его сообщники находились в тюрьме. Но 

это не распространялось на высших ранговых сановников, которые не 
содержались под стражей и продолжали занимать свои посты. 
Заключенных полагалось снабжать одеждой, питанием, циновками, 

лекарствами. Если следствие завершено, но не все соучастники задержаны, 
разрешалось выносить приговор в отношении арестованных. В феодальном 
праве Японии действовал принцип "поглощения" менее тяжкого преступления 
более тяжким, по которому собственно и велось следствие. 



Приговор приводился в исполнение в день его оглашения. Родственники и 
друзья приговоренного к смертной казни допускались к прощанию с ним. 
Смертная казнь, как правило, совершалась публично на городском рынке. 
Однако, чиновников 7 ранга и выше, а также женщин публично не подвергали 
смертной казни. Сановникам 5-го ранга и выше, если они не совершили 
убийства родственников или более тяжкого преступления разрешалось 
покончить жизнь самоубийством дома. 

Для особо привилегированных (речь идет об указанных выше шести группах: 
родственников императора, его друзьях, высших сановников и др.) закон 
допускал обжалование приговора в порядке апелляции. В этих случаях дело 
повторно рассматривалось на расширенном заседании Государственного совета 
с участием наиболее видных императорских советников и министра юстиции, 
после чего письменное заключение Совета направлялось монарху, который и 
принимал окончательное решение. 
Приговоренный к смертной казни чиновник, попав под амнистию, тем не 

менее лишался права занимать свою должность. 
Высшие административно-судебные органы осуществляли надзор за 

состоянием дел, относящихся к правосудию: за современностью и 
правильностью принятых на местах решений, за привидением в исполнение 
смертного приговора, за порядком и соблюдением режима в тюрьмах, за 
соблюдением режима на каторге; за ходом следствия, пресекая, в частности, 
волокиту, влекущую долгое содержание в следственной тюрьме. 
Рассмотрение гражданских дел осуществлялось в порядке искового 

производства, в котором действовала система соответствующих видов исков.



Темы сообщений на семинарское 
занятие:

1. Особенности становления теократической 
монархии у арабов. 

2. Сословно-классовая структура. 
Государственный строй Делийского султаната. 



Вопросы для самоконтроля: 

1. Возникновение и развитие Арабского халифата. 
2. Новая монотеистическая религия (ислам) и становление 

теократического строя. Организация власти и управления, светские 
и духовные суды кади. институт «постоянных свидетелей».

3. Коран, Сунна, иджма как источники мусульманского права, виды 
правоверного поведения, влекущие юридические последствия.

4.  Виды преступлений и наказания. Видоизменение принципа 
талиона. 

5. Правовой режим земель и другого имущества. Судебный процесс.  
6. Дайте определения следующим понятиям: хадис, хиджра; сунна, 

талак; кади, муфтий, самурай, сегун.
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