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ВОЗНИКНОВЕНИЕ КИТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Согласно китайским преданиям возникновение государства в Древнем Китае 
связано с покорением в XVIII в. до н. э. племени ся племенем шан. Стоявший 
в то время во главе племени шан Чэн Тан основал династию, получившую 
название Шан. Это название затем было принято в качестве названия 
правящей династии государства. В более позднее время, 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).

Таким образом, особенность образ-я государства в Китае заключается в том, 
что процесс перехода от первобытнообщинного строя к классовому 
обществу был активизирован покорением одного народа другим. Органы 
первобытнообщинного строя не были приспособлены для управления 
завоеванным народом. С этой целью был создан специальный 
государственный аппарат. В этот период завершился начавшийся в эпоху, 
предшествующую Иньскому царству, переворот в социальных отношениях.



▪  Рабы в Древнем Китае жили 
семьями( рабовладение носило 
патриархальный характер).

▪ Иньские правители получали 
рабов от подчиненных племен в 
виде дани. Во времена Чжоу 
практиковалось обращение в 
рабство преступников. Рабами 
становились разорив-шиеся 
крестьяне-общинники вместе с их 
женами и детьми, бездомные 
бродяги и т. п. При Цинь и Хань 
было широко распространено 
долговое рабство.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ДРЕВНЕГО КИТАЯ



▪ Урожай с "частных" полей, находившихся в 
индивидуальном пользовании крестьянских 
семей, принадлежал самим земледельцам-
общинникам. Кроме обработки "общих" полей 
крестьяне выполняли военную, строительную, 
гужевую и другие повинности.

▪ В Китае существовал обычай регулярного передела пахотной земли в 
рамках общины. Развитие товарно-денежных отношений, рост 
имущественной дифференциации внутри самой общины приводят к тому, 
что в VII-V вв. до н.э. происходит нарушение традиционного принципа 
распределения наделов. Общинная верхушка захватывает и ос-тавляет 
за собой лучшие, наиболее плодородные земли. Это разрушает систему 
"колодезных полей". В царстве Лу в 594 году до н.э. вводится налог с 
количества обрабатываемой земли. Пахотные земли закрепляются за 
отдельными домохозяйствами и переходят в их наследственное 
пользование.



▪ Уже во времена Позднего Шан (XIV--XI вв. до н.э.) из общей массы 
населения выдели-лась привилегированная верхушка. Эта 
социальная прослойка включала правителя и его родичей, 
приближенных правителя, жрецов, чиновников, знать подчиненных 
племен.

▪ Весьма сильны были родственные связи и в чжоуском Китае, где в 
сословной иерархии рабовладельческого класса оформляется 
несколько разрядов. Ряд слоев - социальных рангов составлял единую 
иерархическую систему, и это находило свое внеш-нее выражение 
вэлементах материальной культуры. В соответствии с рангом были 
строго регламенти-рованы одежда и украшения. Ранг определял 
размеры жилья и земли, количество рабов и размеры жалованья. 
Господствующая верхушка чжоуского Китая была представлена, 
прежде всего, наследственной аристократией. Лишь постепенно в нее 
начинает входить служилая прослойка (ши) из людей незнатного 
происхождения.



▪ К периоду Цинь среди ремесленников и торговцев появляются люди, 
которые могли сравниться богатством с титулованной знатью. Крупные 
ростовщики, торговцы проника-ют и в государственный аппарат. 
Сильный удар был нанесен потомственной аристократии 
преобразованиями, проведенными в IV в. до н.э. в царстве Цинь са-
новником Шан Яном. Он ввел новое положение о рангах знатности, 
согласно которому ранги присваивались уже не в связи с 
аристократическим происхождением, а за заслуги перед правителем. 
Подобное положение сохранялось и в дальнейшем. Всего было 20 
рангов знатности, причем с IIIв. до н.э. официально разрешалась их 
покупка.

Так, со временем на первое место выдвигается новая знать - 
имущественная, военная, служилая, торгово-ростовщическая, которая 
отчасти оттесняет старую потомственную аристократию, а в некоторых 
случаях сливается с ней.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ 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.



Государственный строй первого 
древнекитайского государства с течением 
времени трансформировался в 
классическую восточную деспотию. 

▪ Царь являлся сосредоточением высшей 
государственной власти, командующим 
войском, высшей судебной инстанцией, 
верховным жрецом, ведущим свое 
происхождение от бога. 

▪ Высшие должности в государственном 
аппарате занимали родственники царя, 
а более мелкие - судей, писцов, 
сборщиков налогов и др. - 
профессиональные чиновники.





Во главе склад-гося гос-ва стоял наследственный Ван (император), 
которому воздавались почести, как "сыну неба". Ван распоряжался 
землей, ведал полит. и экон. жизнью страны, совершал 
жертвоприношения, выступал как военачальник. При нем состоял совет 
знати. В период Чжоу на 2 месте после царя стоял его ближайший 
помощник с весьма широкой компетенцией.
Должность этого помощника становилась наследственной. Затем шли 3 
других ближайших советника и помощника вана, именуемые в 
источниках "тремя старцами". Каждый из "старцев" руководил одним на 
3-х ведомств. Этим трем верховным сановникам были подчинены 6 
чиновников более низкого ранга. Им подчинялись 9 губернаторов 
(правители областей).

Что касается провинций, то в них управленческий аппарат строился по 
аналогии с центральным аппаратом. Существовал громадный штат 
чиновников, который рекрутировался из рядов знати. Для занятия 
должности требовалось образование.



Чиновники получали доход с земли, обрабатываемой крестьянами. Размер 
участка определялся в соответствии с занимаемой должностью.
 Ведомства управления: финансовое, военное и общественных работ.

Финансовое-взимало подати натурой. Существовало три вида натуральных 
податей

а) поземельная подать - каждый взрослый человек, т. е. способный носить 
оружие, платил один мешок зерна;
б) натуральная повинность - каждый взрослый обязан был отработать в 
пользу царя 20 дней в году;
в) всевозможные приношения (девять видов) жертвенных животных, вина, 
тканей, утвари и т. д.
Соседние государства, считавшиеся с мощью Китайского государства, 
приносили дань.



Военное-производило военные наборы, руководило военным обучением, 
ведало снабжением войск. 

Для крестьян воинская повинность была тяжелейшей. Соседская община 
состояла из 8 дворов. Один крестьянский двор обязан был выставить 
воина. Другие 7 дворов поставляли провиант и фураж, а также боевые и 
обозные колесницы. При затяжной войне прибегали к вторичному набору 
воинов и к третьему сбору провианта. Порядок и дисциплина в войсках 
поддерживались на основе детально разработанной системы поощрений 
и наказаний.
 В войсках существовала круговая ответственность. Это означало, что 
нередко за преступление одного солдата карали всех солдат 
подразделения.

Третье ведомство занималось главным образом земледелием. Оно 
управляло земледельческим населением, устанавливало границы полей, 
распределяло земли, организовывало посев, жатву и молотьбу. Чиновники 
составляли планы земель, списки населения и скота. Большое внимание 
уделялось ирригационным работам.



Реформы Ван Мана запретили куплю-продажу земли, которая была 
объявлена цар-ской, восстановлена система общинного землевладения, 

запрещена купля-продажа рабов. Но одновременно увеличилось 
количество государственных рабов. Было введено государственное 

регулирование рыночных цен и процентов по ссудам. Проведена 
денежная реформа и введены новые налоги. Ван Ман стремился 

сосредоточить в руках государства все источники дохода и создать 
сильную бюрократическую империю.

Был увеличен аппарат государственных чиновников, назначение на 
должности стало практиковаться на экзаменационной основе.

Но предотвратить кризис рабовладельческого государства все эти 
реформы, конечно, не могли.

РЕФОРМЫ ВАН МАНА (ЗАХВАТИВ ВЛАСТЬ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА, В 9 Г. Н.

Э. ВАН МАН ПРОВОЗГЛАСИЛ СЕБЯ ИМПЕРАТОРОМ.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ДРЕВНЕГО КИТАЯ
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.





Относительный компромисс был достигнут только в позднейший 
период: «где не хватает “ли” пусть применяется “фа”». Гармония 
отношений представлялась реализацией конфуцианской идеи 
неравенства людей в силу существующих социальных различий 
и строгой регламентацией их поведения.



ОРГАНИЗАЦИЯ СУДА И СУДОПРОИЗВОСТВО В 
ДРЕВНЕМ КИТАЕ 

• Высшей судебной инстанцией являлся император, который мог 
непосредственно разбирать суд-е дела. 

• Суд-е функции на местах исполняли представители местной 
администрации. Гос-й аппарат располагал многочисленными чиновниками, в 
числе которых были разыскивающие преступников, ведущие борьбу с 
ворами и разбойниками, начальники тюрем, суд-е исполнители (лица, 
приводившие в исполнение суд-е решения).



▪  В Иньском государстве применялось битье палками, 
отрезание носа, поджаривание на огне, разрубание 
на мелкие части, обезглавливание, закапывание 
живым в землю, отрубание руки, ноги, выкалывание 
глаз. В Уложении Му-вана (период Чжоу) выделены 
пять основных наказаний: «мосин» (клеймо тушью на 
лице) применя лось за 1000 различного рода 
провинностей; «исин» (отрезание носа) — также за 
1000 различных провинностей; «фэйсин» (отрезание 
ног) — за 500 провинностей; «чужин» (кастрация для 
мужчин и превращение в рабынь-затворниц женщин) 
— за 300 провинностей; «данисин» (отрубание 
головы) — за 200 провинностей. Кроме 
перечисленных, в кодексе наказаний указаны битье 
палками, удары плетью, отрезание ушей и др. От 
наказания можно было откупиться.Во времена Цинь 
устрашение окончательно становится основной 
целью наказания.



СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
В состязательный по своему хар-ру процесс в ДК очень рано стали 
вводиться элементы розыскного процесса, который со временем 
утверждался безраздельно. Расследование преступлений в циньском Китае 
поручалось особому чиновнику (линьши). Расследование начиналось по 
жалобе потерпевшего или доносу третьего лица. Донос всемерно 
поощрялся, за подтвердившийся донос полагалось вознаграждение, сумма 
которого зависела от тяжести преступления. По доносу могли быть 
привлечены к суд-й ответственности и рабы частных лиц. «Выдавать своих 
людей», т.е. представлять в суд домочадцев и рабов д.б. глава семьи, в 
противном случае он наказывался сам. Ему же предоставлялось право 
наказывать своих рабов, а по спец. разрешению властей даже убивать их 
за провинности. Одним из важных дока-в, наряду со свидетельскими 
показаниями, вещественными доказ-ми, добытыми в ходе осмотра места 
преступления или освидетельствования трупа, считалась клятва. Циньское 
руководство по расследованию уголовных преступлений свидетельствует о 
применении пыток в судах в том случае, «если преступник был изобличён, 
но отказывался признать себя виновным или если преступник менял свои 
показания в ходе дознания». Тела или головы преступников, подвергшихся 
см. казни, выставлялись для публичного обозрения в открытом поле, на 
рынке или во дворе дворца, если преступник был сановным лицом.


