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 Периодизация истории государства и 
права Древнего Китая

История Древнего Китая делится на четыре периода, 
связанных с проявлением определенной династии: 
1)Шан (Инь) - XVIII-XII вв. до н.э.; 
2)Чжоу - 12 в. до н.э. - 221 г. до н.э.; 
3)Цинь - 221 г. до н.э. - 207 г. до н.э.; 
4)Хань - 206 г. до н.э. - 220 г. н.э. 
В течение четвертого периода начинается процесс 
перерастания рабовладельческого государства в 
феодальное.



История государства и права 
Древнего Китая

Китай – большая и древняя страна. Колыбелью ки тайской цивилизации 
является обширный район вокруг места впадения р. Вэйхэ в Хуанхэ, где уже в V 
тыс. до н.э. возникли сельскохозяйственные общины. Ее жители умели строить не 
большие дома с глинобитными полами, выращивали просо, рис, ячмень, и 
различные овощи, разво дили крупный и мелкий рогатый скот. Они первыми в 
мире стали разводить шелковичных червей, положив тем самым начало 
производству шелка. Их техника сельскохозяйственного производства 
основывалась на подсечно-огневом земледелии.
Китайская легенда гласит, что на протяжении 216 000 лет 12 небесных 
императоров управляли Вселенной. После них было три правителя с 
человеческими головами и змеиными телами, которые дали жизнь династии 
земных императоров. Самый зна менитый из них – Хуан-ди, или Желтый 
император, взошедший на трон в 2628 г. до н.э., считается героем-основателем 
Китая. 
Считается, что время правления Желтого императора и его последователей 
отличалось мудростью и справедливостью. Престол занимали люди не по праву 
родства, а по человеческим качествам. Так, однажды на престол взошел мудрый 
крестьянин Шунь, который затем передал его Юю, усмирившему потоп и 
положившему начало династии Ся, в котором было 17 правителей. Последний из 
них – жестокий тиран, который был свергнут. На смену в 1750 г. до н.э. пришла 
династия Шан.



Государство периода империи Шан 
(XVII—XII вв. до н.э.)

Возникновение государства в Древнем 
Китае связывают обыкновенно с тем, 
что в XVIII столетии до н. э. союз 
племен, из вестный под названием Шань 
или Инь, завершил покорение другого 
племенного союза. Глава победителей 
сделался «царем». Высшую ступень 
социальной иерархии занимал царь 
(Ван). Затем шли шанская 
рабовладельческая аристократия и 
жречество. Следующую ступень 
занимала рабовладельческая 
аристократия покоренных племен. В 
зависимости от близости к царю 
аристократия обладала титулами, 
которые давали право на определенные 
привилегии.



    Государство периода империи Шан было 
рабовладельческим. Рабы находились во владении как у 
частных лиц, так и у госу дарства. Со циальный статус 
человека определялся размером земельного владения, 
количеством рабов,  занимаемой должностью. В 
соответствии с этим присваивались титулы, да вавшие 
определенные привилегии.
   О раннем социальном расслоении свидетельствует и 
характер обнаруженных захоронений. Для царского 
захоронения в ог ромной яме глубиной с современный 5-
этажный дом строился огромный павильон высотой в 30 м, 
стены которого украшала резьба и роспись. Наряду с 
усопшим хоронили жен и сотни тел, принесенных в жертву 
домочадцев. Соответственно делались захоронения знатных 
людей согласно их рангу и имущественно му положению 



    Государственный строй на раннем этапе сохранял черты 
родоплеменной военной демократии, и только со временем вся полнота 
власти перешла к вану. Но  ваннам приходилось вести постоянную 
борьбу с родовой знатью за укрепление своего влияния. Можно 
предположить, что статус вана был шире статуса просто правителя. 
Помимо военного вождя на нем ле жали отдельные жреческие функции. 
Так, он отдавал распоря жения относительно начала 
сельскохозяйственных работ, участ вовал (скорее всего символически) в 
посевной кампании, что, по поверьям китайцев, сулило урожай.
   После смерти правителя престол передавался брату, а в слу чае 
отсутствия такового – сыну. Земля была государственной 
собственностью, находящейся под императорской юрисдикцией. 
   В период импе рии Шан знать делилась на четыре ранга. 
    а)рыцари (нань), земли которых находи лись в столице и ее 
ближайших окрестностях, на которые и рас пространялась 
собственность императора. Это была своеобразная плата за службу. За 
пределами столицы земли получали 
   б)бароны (цзы), 
   в)графы (бо),  
   г)маркизы (хоу). 

   

 



    Должностные лица в основном 
делились на три категории:
   1) высшие гражданские 
чиновники;
   2) военные чиновники;
   3) советники, прорицатели 
    Основную часть населения 
составляли свободные общинни 
ки. 



      В шанский период была своеобразная система распределе ния земли, 
которая одновременно была связана с формировани ем армии. Это так 
называемая система колодезных полей. Сельскохозяйственные земли 
делились на квадратные уделы, ограниченные валами и деревьями. 
Квадраты дели лись на девять участков (колодцев) площадью до 8 га. Восемь 
колодцев принадлежали отдельным семьям на правах пользова ния и 
обрабатывались соответственно ими, а девятый обрабаты вался совместно 
общиной, и урожай с него шел в пользу мест ного господина. В 
административном отношении четыре колод ца составляли город, четыре 
города – округ, четыре округа – район, четыре района – область. Каждый 
округ и район должны были поставлять в распоряжение своего господина 
определен ное количество воинов, колесниц, лошадей, иного скота.
      В частной собственности находились: рабы, жилые помеще ния и 
хозяйственные постройки, орудия труда. Рабы не имели ни семьи, ни 
имущества. 
      Основными источниками рабства: пленение, продажа в рабство за 
долги; обращение в рабство за отдельные виды преступлений; получение 
рабов от подчинен ных племен в виде дани.
      Империю Шан раздирали внутренние противоречия. Осо бенно подорвал 
его устои жестокий и расточительный Чжоу Синь. На смену иньской 
династии приходит династия Чжоу, и этот период называется государством 
Чжоу.



Древнекитайское государство 
Чжоу (XII в. — 221 г. до н.э.)

� Период династии Чжоу был самым 
длительным в истории Китая (около 800 лет) 
и первые три столетия это государство было 
относительно монолитным. Однако 
центробежные тенденции постепенно 
нарастали, что и привело к очередной смене 
династии.

� Время правления династии Чжоу 
подразделяется на три ос новных периода:

      1) период Западного Чжоу (XI – середина 
VIII в. до н.э.);
      2) период Восточного Чжоу (середина VIII – 
конец IV в. до н.э.);
      3) период Чжаньго («семи воюющих 
царств») (403–221 гг. до н.э.).



� Период Чжоу связан с укреплением государства, усложнени ем 
его структуры, дальнейшим развитием рабовладения.

�  Первый период государства Чжоу принято называть Запад 
ным Чжоу.В тот период император приобрел титул сына неба, 
Китай – название Срединного царства, которое к тому же мыс 
лится как Поднебесное и единственное хранилище 
цивилизации. Все народы, окружавшие Китай, считаются 
китайцами-варва рами. В тот период сложился известный своей 
сложностью и утонченностью китайский церемониал, правила 
которого собра ны в Книге ритуалов. Сложилась китайская 
традиция разреше ния конфликтов с помощью посредников, 
минуя судебное раз бирательство, которая действует и до 
настоящего времени. Она также была усвоена японцами и 
является уникальной особенно стью дальневосточной правовой 
семьи.



� В первый пери од возросла сила и роль императорской власти. 
Император (ван) занимал верхнюю ступень на феодальной 
лестнице. Он был вер ховным главнокомандующим. Вместе с тем 
власть удельных князей (чжухоу) была урезана, но принципиально 
оставалась не затронутой, и многие из них именовали себя 
местными вана ми.И хотя собственником всей земли считался 
император, фактически он имел контроль только над столичной 
областью. В этом коренилась опасность раскола государства. К 
тому же явно утверждается тен денция к переходу от условного 
владения землей к частной соб ственности на землю.

� Ядро армии составляли небольшие кадровые отряды, к кото рым в 
случае войны присоединялось ополчение. Кроме того, война была 
весьма престижным занятием для представителей аристократии. 
При этом аристократ должен был не только искус но владеть 
копьем, луком и мечем, управлять боевой колесницей, но и знать 
танцы, музыку, поэзию и ритуалы. Высшая аристокра тия была 
немногочисленной и именовалась «сотней имен». Толь ко ее 
представители имели настоящие имена. Простые люди, зависимые 
крестьяне назывались черноголовыми.

� Государственный аппарат состоял по большей части из при 
ближенных слуг и доверенных рабов вана и направлялся в своей 
деятельности высшим сановником (сяном). Как и во многих 
странах в период формирования государственности, должност ные 
липа государства в Китае вырастали из дворцовой системы 
управления. Подобная система свойственна и Древнерусскому го 
сударству.



� Существенную роль играли общинные от ношения, а положение 
мелких земледельцев (нунфу) продолжало оставаться тяжелым. 
Разорившиеся крестьяне вынуждены были арендовать землю на 
кабальных условиях, что вызывало посто янное недовольство и 
создавало нестабильность в обществе. Сельская община была 
низшей административно-террито риальной единицей.

� В период Восточного Чжоу резко снизилась роль императо ра. 
Практически он выполнял отдельные ритуальные функции, а 
удельные князья вели упорную междоусобную борьбу. Однако идея 
единства не покидала китайцев, поскольку они считали себя в 
известном смысле избранным народом, вокруг которого обитают 
варвары. Все вместе они образовывали Срединное под небесное 
царство, в состав которого входило десяток княжеств. Еще около 15 
находились за его пределами, испытывая давление как 
соплеменников, так и кочевников. 

� Развитие частной собственности на землю, усиление эксплуа тации 
рабов и малоимущих слоев свободного населения, склон ность 
социальных низов к постоянным волнениям – все это укрепляло 
идею объединения страны. Немалую роль сыграло и 
конфуцианство.



Империя Цинь (221—206 гг. до н.э.)
Империя Цинь возникла в X в. до н.э. и первоначально зависела от 
Чжоу. В силу стечения целого ряда обстоятельств как объективного, 
так и субъективного порядка, ему предстояло встать во главе объе 
динительного процесса. Победа государства Цинь в борьбе за 
императорский престол не была случайной. Идейной основой 
объединительной дея тельности цинских правителей стало учение 
фацзя (легизм), или школа закона. Это учение обосновало тезис 
«сильного царства и слабого народа». В нем явно прослеживалось 
презрение к чер ноголовым, т.е простому народу, который следовало 
всячески оглуплять и держать в повиновении.
Юридический закон становился орудием управ ления государством. 
Они резко выступали против конфуцианст ва с его приверженностью к 
добрым старым обычаям, стремле нием к самосовершенствованию и 
добродетели. С точки зрения легистов любой закон (фа), будь он 
абсолютно несправедлив, должен неукоснительно соблюдаться, не 
должен подлежать оцен ке и обсуждению, а лучший способ 
обеспечения его исполнения заключается в усилении жесткости 
политики бюрократического государства в отношении своих 
подданных. Для достижения це лей объединения и создания сильного 
централизованного госу дарства они допускали любые средства.



   Наиболее полное воплощение эта идеология  нашла в дея тельности умного и 
жестокого правителя Цинь Шихуанди, открывший династию Цинь. В 221 г. он 
принял титул императора всего Китая. Цинь Шихуанди провел ряд реформ, 
укрепил власть, начал строительство Великой ки тайской стены (длинной 10 тыс. 
м, высотой от 6 до 10 м), кото рую строили 2 млн человек. Стена стала надежной 
для того вре мени защитой, хотя и не спасла впоследствии от нашествия войск 
Чингисхана.
  Он организовал гонения на конфуцианцев, при казав закопать живьем 300 их 
проповедников, и сжег их книги. За этот период было несколько крестьянских 
войн, которые в ко нечном счете смели династию Цинь.
В централизованной Циньской империи главой государства являлся император 
(хуанди), в руках которого была сосредото чена вся полнота законодательной, 
исполнительной и судебной власти. В управлении империей он опирался на 
разветвленный государственный аппарат, возглавляемый двумя министрами – 
левым и правым чэнсянами. Их заместителями были секретари. В центральный 
аппарат входили также цензор (юйши дафу), руководитель управы 
императорских сокровищ (шаофу), коман дующий войском (тайвей). К высшим 
государственным чинам относились начальник дворцовой стражи, чиновник, 
ведавший культом предков императора, чиновник, ведавший вопросами внешних 
сношений. Большую роль в деятельности государст венного аппарата играли 
императорские советники. В целом империя цинь – типичный пример восточной 
деспотии с то тальным государственным контролем.



Империя была разделена на 36 областей, которые в 
свою очередь делились на уезды, уез ды – на 
волости, а волости – на тины, представлявшие 
собой низшую административную единицу. Во 
главе ее стоял староста (пичжэн). 
Суд в империи Цинь был отделен от 
администрации. Было создано специальное 
судебное ведомство во главе с тинвэем, которое 
контролировало порядок применения уголовного 
зако нодательства, а также рассматривало по первой 
инстанции дела о наиболее тяжких преступлениях. 
Высшей судебной инстанцией являлся император, в 
компетенции которого были все вопросы судоуст 
ройства. 
Древний Китай отличался большой внутренней 
нестабильно стью. Многочисленные междоусобные 
войны, отражение нападе ния кочевников, частые 
крестьянские восстания определили роль армии в 
борьбе за территориальную и государст венную 
целостность.. В период империи Цинь введена 
воинская по винность для мужчин от 23 до 56 лет, 
которые, получив соответствующую годичную 
подготовку. На охрану государственных границ 
направлялись неоплат ные должники, бродячие 
торговцы, определенные категории преступников, а 
также провинившиеся на службе чиновники.



Империя Хань (206 г. до н.э. — 220 г. 
н.э.)

� Империя Хань, названа так по названию реки, в районе которой 
была опорная база нового императора. Он правил Китаем с 
2006 г. до н.э. по 220 г. н.э. Этот период имеет следующую 
градацию:

• Западная (Ранняя, или Старшая) Хань (206 г. до н.э. – 8 г.);
• правление Ван Мана (9–23 гг.) и правление Лю Сюаня, или Гэн-
ши (23–25 гг.);
• Восточная (Поздняя) Хань (25–220 гг.). Лю Бану досталось 
тяжкое наследство гражданской войны.
� Экономика в упадке, ирригационные сооружения разрушены, 

поля не обрабатывались, неурожай, рост цен, голод поскольку 
мужчины воевали. Старый аппарат был уничтожен, а но вый не 
создан. 

� Лю Бан прежде всего сократил армию, чтобы люди смогли 
вернуться к своим повседневным хозяйственным занятиям, 
орга низовал воссоздание ирригационной системы, отменил 
законы, связанные с обращением должников в рабство. Многие 
рабы, потерявшие свободу за долги и преступления, вновь ее 
обрели. Правда, как только ситуация в стране улучшилась, был 
принят более суровый кодекс. Восстановлена прежняя 
налоговая система и введен подушный налог, которого раньше 
не было. 



� В интересах укрепления централизации про ведено разделение страны на 13 
крупных округов, увеличено ко личество областей и уездов. Местная 
администрация была по ставлена под жесткий контроль центра, который 
осуществляли специальные чиновники. 

� Несмотря на незнатность происхождения, Лю Бан тем не менее проводил 
политику ограничения и урезания в правах тор говцев и ростовщиков, 
возвеличивая родовую аристократию. Ей были возвращены прежние титулы и 
отчасти земли. Осторож ный правитель в качестве противовеса старой 
аристократии уси ливал чиновничий аппарат, наделяя его землей и различными 
привилегиями. 

� При ханьской династии сделана попытка несколько приот крыть «шлюзы» для 
доступа незнатной части общества к госу дарственной службе. Если 
состоятельный неаристократ мог ку пить ту или иную должность, бедному 
человеку предоставлялась возможность сдать экзамен на чин, изучив несколько 
томов специальных пособий.

� В 8 г. в результате дворцового переворота к власти пришел новый император 
Ван Манн, который сделал ставку на конфуци анцев с целью смягчить 
социальную напряженность. Он ввел запрет на куплю-продажу земли и рабов, 
отменил частную соб ственность на землю, объявил землю собственностью 
императо ра, восстановил систему общинного землевладения, объявил ра бов 
собственностью государства. Ван Манн провел денежную и налоговую реформы; 
были сделаны попытки регулирования ры ночных цен и регламентации ссудного 
процента.



� Начиная с 15 г. происходит множество восстаний. Они подав лялись с неимоверной 
жестокостью. Особенно мощным стало восстание «Красных бровей», вспыхнувшее в 18 
г. и длившееся несколько лет. В 23 г. восставшие взяли императорский дворец и жестоко 
расправились с Ван Манном. Новый император Гэн-ши не сумел стабилизировать 
ситуацию и в 25 г. также был убит. Взошедший на престол император Лю Сю сумел 
справить ся с восстанием, и в 29 г. восстание «краснобровых» было окон чательно 
подавлено.

� В Китае утвердилась новая династия, получившая название Младшей (Поздней, 
Восточной) династии Хань. Стабилизировать обстановку в стране удалось только к 37 
г. Для этого пришлось отменить многие указы Ван Манна, пойти на некоторые уступки 
крестьянам, облегчить налоговое бремя. Был реорганизован госу дарственный аппарат. 
При императоре создан Императорский совет с совещательным голосом. Созданы 
различные ведомства по управлению страной. Относительно стабильным стало эконо 
мическое развитие [5, с. 202-203].

� Время правления ханьских династий существенно повлияло на судьбу страны. Это 
блестящий период истории Ки тая в отношении культуры, искусства, торговли. Были 
изданы классические произведения конфуцианства, установлена система экзаменов на 
чин, просуществовавшая вплоть до XX в., разрабо тано и опробовано уголовное 
уложение, послужившее образцом для уложений позднейших династий.

� Власть ханьских императоров распро странилась на громадную территорию, вплоть до 
Каспийского моря. Китай вступил в торговые отношения с Римской империей. Однако 
мощные крестьянские восстания второй половины II в. привели династию Хань к 
кризису и наконец к упадку. Ус мирение и подавление восстаний укрепляли роль 
военачальни ков, которые превратились в лидеров различных политических 
группировок, проводивших независимую от императора полити ку. В 220 г. Ханьская 
империя распалась на три самостоятель ных царства, период существования которых 
получил название Саньго (Троецарствие).



Особенности права Древнего 
Китая

� Источники права
� Основной особенностью древнекитайского права было то, что при 

наличии обычного права и прецедентного права, порождавшегося 
деятельностью многочисленных судов, доминирующее значение имела 
правотворческая практика государственных органов. Наибольшей 
активности эта деятельность достигла III—II вв. до н.э. в царстве Хань.

� На протяжении веков в Китае шло соперничество двух диаметрально 
противоположных правовых направлений: конфуцианства и легизма. 
Конфуцианство (VI в. до н.э.) основывалось на духовном благородстве, 
гуманизме, старых обычаях, стремлении к самосовершенствованию и 
добродетели. Приверженцы этого учения общественную мораль ставили 
выше права: по их мнению, в основе человеческой добродетели лежит 
моральное начало — ли. Легисты (III в. до н.э.) считали, что любой закон 
(фа), даже абсолютно несправедливый, должен неукоснительно 
соблюдаться, его нельзя ни оценивать, ни обсуждать, а лучший способ 
обеспечения его исполнения заключается в усилении жесткости 
политики бюрократического государства в отношении своих подданных.



Основные институты права
� В сфере имущественных отношений право длительное время не знало 

частной собственности: и земля и рабы принадлежали императору, а частные лица 
владели ими только на праве пользования. Положение стало меняться только в период 
царства Чжоу, а в Цинской империи торговля земельными участками и рабами 
распространилась чрезвычайно широко.

� Довольно рано сложилась практика договорных отношении. Так, распространены 
были договоры мены, купли-продажи (обязательно письменная форма и уплата 
государственной пошлины), дарения различного имущества, займа, залога, найма, 
аренды земли. Существовали ростовщичество и долговое рабство, с которыми 
государство регулярно, но безуспешно боролось.

� Сфера семейного права регулировалась в основном нормами обычного права, которое 
допускало многоженство. Власть главы семьи была абсолютной по отношению ко всем 
находящимся в крестьянском хозяйстве (символическое написание слова «отец» 
представляло из себя руку с прутом — как возможность наказания за непослушание). 
Свято хранились традиции и поклонение пред-кам. Замужняя женщина не могла иметь 
личного имущества, хотя и обладала весьма ограниченными правами 
на наследование имущества после смерти мужа.

� Доминирование легизма с его идеей жесткой и мелочной регламентации общественных 
отношений обусловило развитие норм уголовного права (например, «Книга законов 
царства Вэй» V—IV вв. до н.э.). Большинство нарушений законодательных предписаний 
в областях административного, гражданского, земельного и даже гражданского 
права рассматривались с точки зрения уголовного права, что влекло за собой применение 
крайне жестоких наказаний. В эпоху Чжоу насчитывалось более 3000 различных видов 
преступлений.



� Субъектами преступлений считались все без исключения — и свободные, и рабы.
� Среди традиционных преступлений, составы которых были основаны на конфуцианском 

учении (концепция «десяти зол»), можно выделить:
1) государственные (мятеж, заговор, непокорство государю и измена, разрушение или попытка 
разрушения храма, резиденции императора либо могил предков императора, кража предметов 
религиозного культа, печатей императора и членов его семьи, невыполнение или подделывание 
императорских указов, злословие в адрес императора, неумышленные оплошные действия при 
приготовлении пищи и лекарств императору либо иные действия, нанесшие вред его здоровью, 
бегство из страны или оставление осажденного города);
2) религиозные (колдовство, чародейство), против личности (убийство, убийство трех и более 
членов одной семьи, если они были добропорядочными людьми и сами не были виновны в 
наказуемых смертью преступлениях, нанесение телесных повреждений, приготовление, 
хранение и передача другим лицам ядов);
3) против собственности (кража, грабеж, убой чужого скота);
4) воинские (неявка к установленному сроку на место сбора, трусость).

� В качестве преступления рассматривалось непочтение к старшим в семье, особенно к отцу, 
несоблюдение траура по умершему, непочтение жены к мужу и его избиение, умысел убить 
или продать в рабство близкого родственника, несправедливые действия против 
сослуживцев, прежде всего начальника, учителя, воинского начальника, а также инцест. В 
царстве Цинь тяжким государственным преступлением считалось хранение запрещенной 
конфуцианской литературы, недонесение чиновником о проступке своего коллеги.

� Во все времена древнекитайской истории основной целью наказания было устрашение, 
поэтому среди наказаний самыми распространенными были битье палками и смертная 
казнь. Существовала традиционная пятичленная система наказания, которой мог 
подвергаться преступник: клеймение, отрезание носа, отрубание одной или обеих ног, 
кастрация и смертная казнь.



� Широко была распространена коллективная ответственность, при которой истреблялся 
весь род преступника. В период Цинского царства казни подвергалось три поколения 
родственников преступника (отца, матери и жены).

� От наказания можно было в ряде случаев откупиться высоким штрафом.
� Несмотря на то что еще в период Западного Чжоу практиковалась традиция разрешения 

конфликтов с помощью посредников, минуя официальные инстанции, в судебном 
процессе довольно рано стали проявляться государственные начала. С введением 
должности специального чиновника по расследованию дел состязательная форма была 
полностью вытеснена розыскной. Она начиналась с сообщения о преступлении, за 
неясность формулировки которого заявитель нес персональную ответственность. Однако 
доносы членов хозяйственной единицы (семьи) на родителей, деда, бабку и других 
близких родственников запрещались (смертная казнь), кроме как за убийства отца. 
Презумпция виновности (особенно в Цинском царстве) предусматривала широкое 
применение пыток, но при этом предусматривалась ответственность следователя за смерь 
подозреваемого.


