
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН



1. Цели и задачи курса ИГПЗС



Задачи дисциплины ИГПЗС
ИГПЗС служит для:

-формирования юридического сознания, 
-осознания исторического развития государственных 
институтов управления, 

-выработки навыков применения методов исторического 
анализа к решению правовых проблем, особенно в области 
публичного права, 

-- развития навыки самостоятельного анализа правовых 
памятников, 
- сформировать понимание роли государства, 
юриспруденции в развитии страны, 
Кроме этого, задачей дисциплины является создание 
предпосылок для более успешного усвоения других 
юридических дисциплин.



Дисциплины, на которых 
базируется ИГПЗС:

• «Теория государства и 
права», 

• «История отечественного 
государства и права»

Дисциплины, для которых
данная дисциплина 

является 
предшествующей:
• «Конституционное право 
зарубежных стран» 

• «Гражданское и торговое 
право зарубежных стран» 

• «Уголовное право 
зарубежных стран» 

• «Правовые основы 
государственно-
конфессиональных 
отношений» 

• «Политология»
• И др.

Связь с предметами курса



2. Основные периоды 
развития государства и 

права



Государство и право в странах 
Древнего Мира

Древний Вавилон.

Древний Египет.

Древняя Индия.

Древний Китай.

Древняя Греция.

Древний Рим.



Государство и право эпохи 
Средневековья

• Раннефеодальное 
государство франков. 

• Государство и право 
во Франции IХ – ХVIII вв.

• Государство и право 
Средневековой Англии

• Государство и право 
средневековой 
Германии

• Арабский халифат и 
мусульманское право

• Византия: развитие 
государства и права. 



История государства и права Нового 
времени XVIII-XIX вв.

• Английская революция XVII 
в. Конституционное 
развитие Великобритании

• США: образование и 
развитие XVIII – XIX вв.

• Революции и 
конституционализм во 
Франции в ХVIII – ХIХ вв.

• Германия: от Германского 
союза к Германской 
империи.

• Япония: путь от 
феодализма к 
конституционализму

• Государства Латинской 
Америки.



3. Основные черты и 
особенности 

государства и права 
Древнего Мира.



Во-первых,
Особая роль государства и права в жизни 
древневосточных обществ была обусловлена их 
доминирующим положением в процессе организации 
и регуляции ирригационного земледелия, 
обеспечивающего физическое выживание человека. 

Известно, что 
древние 
цивилизации 
возникали и 
развивались в 
долинах великих 
рек, поэтому их 
часто называют 
«гидравлическими 
цивилизациями». 



Во-вторых, 

При всем этом восточные деспотии не были 
на столько централизованными империями, 
где власть правителя рас пространялась бы 
на все группы населения. 
Значительная часть на селения речных 
долин продолжала жить большими 
родами или сельскими общинами, 
сохранившими власть выборных общинных 
ста рост и право самоуправления.



В-третьих,

Власть в восточных деспотиях не носила четко 
выраженного классового характера, поскольку на 
Востоке отсутствовала четкая социально-классовая 
дифференциация населения. 

Скорее, она была структурно-функциональной: место 
каждой группы опреде лялось функциями, которые 
она осуществляла в обществе, и было обусловлено 
тем, что, 

• во-первых, само государство определяло 
количественный состав тех или иных социальных 
групп (например, ремесленников, ювелиров и т.д.), 
необходимых для выполнения конкретных функций в 
хозяйстве, 

• а во-вторых, многоукладностью ирригационной 
экономики.



Государство и право 
Древней Месопотамии



Месопотамская цивилизация

• Самой древней 
цивилизацией на 
Востоке является 
месопотамская. 
Она зародилась 
между реками 
Тигр и Евфрат в 
Юго-Западной 
Азии



Цивилизация Древнего 
Шумера

• Страна Шумер 
получила свое 
название от народа, 
поселившего ся в IV 
тыс. до н.э. в низовьях 
реки Евфрат, недалеко 
от впадения ее в 
Персидский залив. 

• . Центрами 
управления сельским 
хозяйством и всей 
жизнью людей стали 
храмы.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
ШУМЕРА

Государственные 
образования возникли в 
Шумере в III тыс. до н.э. 
Однако на протяжении семи 
веков своей истории Шумер 
не представлял собой 
единого государства
Центром каждой области 
был крупный богатый 
город (Ур, Урук, Ниппур, 
Киш, Лагаш, Умма)



ПРАВИТЕЛИ ШУМЕРА
Первоначально 
управляли городом 
и областью жрецы 
главного 
городского храма 

а затем правители, 
которые носили 
титулы энси или 
лугаль 



Общественный строй 
городов-государств Шумера

Рабовла
дельцы

Свободны
е 

общинник
и

Рабы и 
подневольн
ые рабочие

• родовая знать, 
• высшее жречество, 
• чиновничество 

(служилая знать)
• Земля общины
• КУПЛЯ-ПРОДАЖА

• разорившиеся 
общинники, 

• пришельцы из других 
общин,

• вольноотпущенники;



Государственный строй 
городов-государств Шумера

верховный жрец – 

энси
(избирался)

лугаль – господин, 
царь 

(назначался)

совет старейшин и
 народное собрание 

Жрец и администратор
Ирригация и 
строительство

Имущество общины 
урожай

Военные полномочия

• Избрание правителя и 
контроль за его работой

• Война и мир, 
правосудие 

• Внутренний порядок



Цивилизация Шумера и 
Аккада

Саргон I – царь 
Шумера и Аккада

Династии двух 
периодов

1) Аккада 
2334—2234 гг. до 
н.э., начиная с 
Саргона I

2) Ура 2112—2003 гг. 
до н.э.



Организация общества Шумеро-
Аккадского царства в первый 

периодОбщественный 
строй

Рабо
владельц

ы
Свободные 
производите

ли

Подневольн
ые работники

• родовая аристократия 

• жречество 

• зажиточные 
общинники

• Земледельцы и 
ремесленники

• Рабы и безземельные 
общинники



Государственный стройсистема 
единоличного 
правления – 
восточная деспотия
• Царь – шардум
• Жречество
• Новая служилая 
знать (чиновники 
во главе городов-
государств)

• Сильная 
постоянная армия

• Советы 
старейшин

• Наследственная 
знать (энси)

• Родовая 
аристократия

Про
тив



Взлет и падение Шумеро-
Аккадского царства

при внуке Саргона I 
Нарам-Суэне 
(2236—2200 гг. д.н.
э.), он носил титул 
«царя четырех 
стран света»

кочевники-кутии 
покорили 
Месопотамию 

в 2170г. и до 2109 г. 
правили ею



Организация общества Шуммеро-
Аккадского царства во второй 

период
Общественный 

строй

Рабо
владельцы

Мелкие 
производител

и
Подневольны
е работники и 

рабы

• служилая знать,

• высшее жречество,

• родовая аристократия,

• разбогатевшая 
верхушка общин

• Свободные 
общинники и 
ремесленники



Государственный строй Шумеро-
аккадского царства в эпоху III 

династии Ура классическая 
восточная деспотия

Царь
Жречество

Бюрократический 
аппарат

страна была разделена 
на наместничества

царские суды
общинные суды

Профессиональная 
армия

Законы Ур-Намму – 

судопроизводство

• возглавлял верховный 
советник — суккалмах

• Наместник (энси)

• наместники, 
чиновники, жрецы 

• кочевники-амореи 
(найм)  воины-
колонисты (земля)



В 2003 г. до н.э. ослабленное 
внутренней междоусобицей Шумеро-
аккадское царство прекратило 
свое существование под ударами 
аморейских племен и эламитов.



Древний Вавилон: 
общественный и 

государственный строй



Вавилон
Политическая 
раздробленност
ь и борьба 
городов-
государств за 
гегемонию 
постепенно 
привела к 
возвышению в 
этой борьбе 
города Вавилона 
(Баб-Илу — 
«Ворота Бога») 



Вавилон дважды становился 
столицей централизованного 

государства• Первое 
возвышение 
Вавилона связано с 
I Вавилонской 
династией, время 
правления которой 
называют 
старовавилонским 
периодом 
(2003—1595 гг. до н.
э.)

• Второй подъем 
— после крушения 
Ассирийской 
державы (605—539 
гг. до н.э.) — 
принято называть 
Нововавилонским 
царством



Расцвет в старовавилонский 
период

• правление 
шестого царя I 
Вавилонской 
династии — 
Хаммурапи (1792 
– 1750 гг. д.н.э.). 
Он создал 
единое 
государство, 
включившее 
основную часть 
Междуречья. 



Социальная структура 
общества

• Структура 
общества была 
юридически 
закреплена 
Хаммурапи в его 
Судебнике — 
«Законах 
Хаммурапи»



Социальная структура 
обществаАвилум  - 

человек

• крупные 
земельные 

собственники
тамкары (торговцы) 

• жречество 

• телохранители 
царя 

• Крестьяне-
общинники и 
ремесленники

 полноправные граждане, 
имеющие имущество, 
земельный надел, 
обладающих правами и 
несущих повинности в 
пользу государства

• высший 
социальный  класс

• класс мелких 
производителей 



Социальная структура общества
Неполноправные 

лица – мушкенумы 

«склоняющиеся ниц». 
Они были 
свободными, но 
экономически 
зависимыми от царя 
и работали в 
царском хозяйстве

• Утратив связь с 
общиной в результате 
процесса расслоения, 
они потеряли свой 
земельный надел 
(собственность) и 
получали его за 
царскую службу в 
условное владение

• Были ограничены в 
гражданских правах



Социальная структура 
общества

Рабы

 «Законы Хаммурапи» 
рассматривали рабов 
как вещь, находящуюся 
в собственности хозяина

• частновладельческие, 
• государственные 

(дворцовые),
• храмовые, 
• рабы мушкенумов

Источники 
рабства

• война
• расслоение, 
приводившее к 
закабалению 
соплеменников;

• власть отца, 
позволявшая ему 
продавать в рабство 
детей;

• обращение в рабство за 
преступления; 

• рождение рабом;
• самопродажа в рабство 
за долги



По профессиональной 
принадлежности

• военное сословие 

• жречество, высшее 
чиновничество, 
знатные вельможи

• Тамкары и 
шаммалумы - 
торговцы

• тяжеловооруженные 
(редум) 

• и легковооруженные 
(баирум) воины



Государственное управление Вавилона

Правитель Жрец
-религиозные обряды;
-храмовое хозяйство;
-судебные функции.

-глава гос-ва;
-главнокомандующий;
-административная 
власть;
-законодательная;
-судебная;
-религиозные функции. Нубанда (начальник 

дворца)

«Человек 
приказаний

»

«Высший 
посол»

Декум 
(военачальни

к)

Царские 
суды

Штат 
писцов

Наместники в 
областях 

(шакканаккум
ы)

-сбор налогов;
-администрация;
-организация гос. 
хозяйства;
-суд.

Рабианум (глава местной 
общины)

Местное управление



Законы 
Хаммурапи



Источники права

• обычное право;

• судебная 
практика; 

• Предшествующие 
законы

• религиозные 
нормы; 

• единая система 
ценностей; 

• узаконения самого 
Хаммурапи



Характерные черты Судебника 

1. формализм (на пример, следование надлежащей 
процедуре заключения договора, клятвы); 

2. казуистическая форма изложения правовых 
норм, содержащих правила, пригодные для 
частного случая; 

3. отсутствие общих правовых понятий, 
принципов; 

4. символизм (например, символична 
ответственность за подмену ребенка кормилицы — 
отрезание груди, ст. 199);

5. сохранение пережитков родового строя (в 
частности, принципа талиона, применение 
ордалий); 

6. отсутствие системы в изложении правовых 
норм, дифференциации норм по отраслевой 
принадлежности.



По предмету правового 
регулирования

• Первоначально идут статьи, 
посвященные осуществлению 
правосудия, 

• затем предписания, касающиеся 
собственности, 

• брака и семьи,

• орудий труда,

• защиты личности



Право собственности

• Во времена Хаммурапи интенсивно 
развивалась частная собственность на 
землю. Это вело к сокращению 
общинных земель. Земли могли 
свободно продаваться, отдаваться в 
аренду (ст. 42 – 46), передаваться по 
наследству (ст. 165 – 170). Особый 
правовой режим существовал в 
отношении имущества воинов – илку 
(ст. 26 – 39)



Обязательства
• Законы упоминают о различных видах 
имущественного найма помещения (ст. 48), 
домашних животных (ст. 244 – 251), судов 
(ст. 297), повозок, рабов (ст. 253, 255). 
Законы устанавливают не только плату за 
наем вещей, но и ответственность в 
случае потери или гибели нанятого 
имущества. Был широко распространен 
договор личного найма. Нанимали 
сельскохозяйственных рабочих (ст. 253, 257, 
258, 265), врачей (215 – 223), кузнецов, 
строителей, плотников (ст. 274) 



Обязательства
• Аренда, видимо, имела значительную роль 
в земельных отношениях того времени. 
Оплата за арендованное поле равнялась 1/3 
урожая (ст. 46). При аренде на условиях отдачи 
половины урожая арендодатель обязывался 
участвовать в расходах или работе по 
обработке поля (ст. 46). 

• Если арендатор не обрабатывал взятую землю, 
то он обязан был уплатить хозяину поля исходя 
из объема урожая, выращенного соседями (ст. 
42. 43).

•  Аренда была кратковременной (на один год 
или два года). На более длительный срок в 
аренду  срок сдавалась еще не освоенная 
земля (ст. 60).



Обязательства
• Довольно подробно законы 
регулировали договор займа. 
законодательство стремится оградить 
должника от кредитора. Установлен 
максимальный срок отработки долга – 3 
года (ст. 117), ограничен размер 
процентов, взимаемых ростовщиком (ст. 
89, 99, 102 – 103, 106 – 107), названа 
ответственность кредитора в случае 
смерти должника в результате дурного 
обращения с ним (ст. 113 – 119)



Обязательства
• Договор купли – продажи получил в 
Вавилоне большое развитие. продажа 
наиболее ценных предметов (земли, 
построек, рабов, скота) осуществлялась 
в письменной форме при свидетелях (ст. 
9). Продавцом мог быть только 
собственник вещи (ст. 11 – 12). Кроме 
названных законы Хаммурапи знают 
договоры хранения – поклажи (ст. 120 – 
126), товарищества (ст. 99), мены (ст. 54) 
и т. д.



Обязательства

• Деликты
Законы предусматривают обязательства 
из причинения вреда (ст. 228 – 245). 
Ответственность несет тот, кто причинил 
вред.



Брачно – семейные отношения
Брак был действительным при наличии 
письменного договора, заключенного 
между будущим мужем и отцом невесты (ст. 
128). Семейные отношения строились на 
главенстве мужа. Жена за неверность 
подвергалась суровому наказанию (ст. 129). 
Если жена бесплодна, муж мог иметь 
другую жену (ст. 144 – 146). Однако, 
замужняя женщина не была бесправна: 
она могла иметь свое имущество (ст. 150), 
имела право на развод (ст. 142), могла 
вместе с детьми наследовать имущество 
после смерти мужа (ст. 176).



Наследование

• Наследование по завещанию уже 
имеет силу (ст. 178 – 179), но с 
известными ограничениями. 
Преимущественным способом 
наследования является наследование 
по закону. В качестве наследников 
выступали дети (ст. 165), усыновленные 
дети (ст. 190), внуки, дети от рабыни – 
наложницы, если отец признает их 
своими (ст. 170)



Уголовное право
• В законах нет общего понятия 
преступления. Можно выделить три вида 
преступлений: против личности, 
имущественные и против семьи. Среди 
преступлений против личности законы 
называют неосторожное убийство. К таким 
преступлениям относятся действия 
строителя, построившего дом, который 
обвалился и причинил смерть хозяину (ст. 
229), врача, причинившего смерть человеку 
в результате операции (ст. 219). В законах 
говорится о различных 
членовредительствах: о повреждении 
глаза, зуба, кости (ст. 196 – 201). Во всех 
случаях при определении наказания 
действовал принцип талиона.



Уголовное право
• К имущественным преступлениям 
законы относят кражу скота (ст. 8), рабов 
(ст. 15 – 21, 226 – 227). Отличным от кражи 
преступлением законы называют грабеж 
(ст. 21 – 25). Имущественные преступления 
наказывались очень сурово: смертная 
казнь, членовредительство, огромные 
штрафы. 

• Среди преступлений, подрывающих 
устои семьи, законы называют 
прелюбодеяние (ст. 128, 129, 131, 132). 
Названные преступлениями действия, 
подрывающие власть отца (ст. 169, 195 – 
196)



Наказания
• Виды наказаний подразумевали 

возмездие. Часто судьи 
руководствовались принципом талиона. 

• Основными видами наказаний 
являлась смертная казнь (сожжение, 
утопление, посажение на кол); 
членовредительские наказания 
(отрубание руки, отрезание пальцев, 
языка и т. д.); штрафы, изгнание. 



Судебный процесс
• Процесс был одинаков как по 
уголовным, так и по гражданским делам.

•  Дело начиналось с заявления 
потерпевшей стороны. В качестве 
доказательств служили свидетельские 
показания, клятвы, ордалии. 

• Судьи должны были лично 
«исследовать дело». Судья не мог 
изменить свое решение, иначе он 
должен был уплатить штраф в 12-
кратном размере суммы иска и лишался 
своего места без права судить кого-либо



Спасибо за внимание!


