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Понятие «древний восток»

- с историко-культурной точки зрения это понятие включает в 
себя ряд локальных цивилизаций (ассирийско-вавилонскую, 
индо-буддийскую, конфуцианско-китайскую и др.), 
- с географической точки зрения речь идет о регионе, 
охватывающем Северную Африку, Ближний Восток, Китай, 
Юго-Восточную Азию. 



В истории политического общества Древнего Востока 
можно выделить три большие эпохи

ПЕРВАЯ ЭПОХА : 
конец IV тыс. – III тыс. до н.э., когда существовало три основных центра 

цивилизации – шумерский,  древнеегипетский и древнеиндийский. 

ВТОРАЯ ЭПОХА : 
II тыс. – первая половина I тыс. до н.э., когда появляется новый очаг 

древнекитайской цивилизации в долине Хуанхэ, складываются города-
государства в Восточном Средиземноморье, Малой Азии и Северной 
Месопотамии , и формируются государства-империи (Вавилонская, 
Хеттская и Ассирийская державы).

ТРЕТЬЯ ЭПОХА : 
середина I тыс. до н.э. – середина I тыс. н.э., когда в Передней Азии 

появляется новый гегемон – Мидия и Новый Вавилон, а в VI – IV вв. до н.э. 
значительным военно-администратирным образованием становится 
Персидская империя Ахеменидов.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ





Особенности общественного строя стран 
Древнего Востока

I. Длительное сохранение сельской общины, 
носившей территориальный характер.

II. Преобладание коллективной собственности 
над частной собственностью и, как следствие, 
неопределенность правового положения 
частных собственников.

III. Невыделенность индивида из коллектива, ибо только 
владение землей в общине делало человека полноправным. 

IV. Сословно-правовой статус индивида 
не совпадал с его социально-экономическим 
положением.

V. Отсутствие четкой социально-классовой 
стратификации, горизонтальных связей вообще.

VI. Наличие корпоративности, и системы 
вертикальных социальных перегородок.



ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОЯ СТРАН ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

С точки зрения политической организации 
древневосточные общества характеризуются, с 
одной стороны, преобладанием монархической 
формы правления либо в виде "восточной 
деспотии", либо с ограниченной властью 
монарха, 
а с другой стороны, существованием 
республиканских государственных форм 
(например, города-государства Финикии и 
Месопотамии, ганы и сангхи Древней Индии).

          Впервые слово деспотия (от греч. despoteia – 
«неограниченная власть») употребил в конце XVII в. 
французский писатель Ф. Фенелон в романе 
"Приключения Телемака" для осуждающей 
характеристики такого правления, при котором 
подданные живут в постоянном страхе и не 
защищены законом. 



Характерные признаки 
восточной деспотии:

I. Неограниченная власть наследственного монарха, концентрирующего всю 
полноту законодательной, исполнительной и судебной власти.
II. Теократический характер монархии, идеологизация общества, совмещение в 
руках монарха высшей светской и духовной власти.
III. Абсолютное преобладание государства над обществом, мелочная 
регламентация всего многообразия человеческих отношений.
IV. Сочетание политики принуждения и феномена любящего страха, когда страх 
перед верховной властью сочетался с безграничной верой в её носителя – 
азиатского тирана.
V. Феномен власти-собственности, когда именно лидер государства выступал не 
только как носитель высшей власти, но и как верховный собственник всей земли.
VI. Разветвленный бюрократический аппарат, и три главных ведомства 
управления – военное, финансовое и ведомство публичных работ.
VII. Отсутствие гражданского общества и существование т.н. сервильного 
(служилого) общества, подчинённого государству.



ВИДЕО ПРИМЕРЫ:
 ЕГИПЕТ, ШУМЕР, ПЕРСИЯ



Основные черты права 
стран Древнего Востока



Зарождение письменности, развитие документа как носителя 
правовой информации. РАЗВИВАЕТСЯ материал (глина, 
папирус, пергамен(т) - charta pergamena, металл, дерево, 
кость) и форма (конус-стела-пирамида, плита-табличка-
таблетка, свиток-кодекс).

ПЕРВЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ПРАВА 

1. Номовое законодательство: Законы царя-жреца.
2. Текстуализация сакральных законов и традиция жреческого 
толкования (ведические и брахманские кодексы, сеферные 
своды, тексты пирамид, кодексы майя, понтификальное и 
авгуральное  право). «Резьба жрецов» (иероглифика). 
3. Первые кодификации (религиозно-светские, аподиктически-
казуальные): шумеро-аккадские, древнекитайские, индо-
буддийские, древнееврейские, греко-египетские, греко-
латинские.
 

ЗАРОЖДЕНИЕ ФОРМ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА 
НА ДРЕВНЕМ ВОСТОКЕ



I.1. Подпериод клинописных кодексов 
– это кодекс царей отца и сына – Ур-Наммы и Шульги, 
своды законов Исина, законов Эшнунны, Кодекс царя 
Хаммураби, Среднеассирийские законы, Хеттские 
законы.

I.2. Подпериод иероглифических кодексов 
(древнеегипетские, древнекитайские, месоамериканские).
Например, при фараоне первой династии Менесе (кон. IV 
тыс. до н.э.), фараоне Сазихисе в эру Старого царства, 
фараоне ХХ династии Рамсесе II Великом и фараоне XXIV 
династии Бокхорисе (720–715 гг. до н.э.).

I. КЛИНОПИСНО - 
ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЕ 

КОДЕКСЫ ЗАКОНОВ 
(«монументальные» и 

«свитковые»)



II. ЖРЕЧЕСКИЕ  КОДЕКСЫ ЗАКОНОВ 
(древнеиндийские и древнеиудейские 

религиозные кодификации)

II.2. Сеферные кодексы Пятикнижия (сер. VII – V вв. до н.э.): 
Свиток завета (Исх. 20:22, или 21:1-23:19, или 23:33); 
Учение о жертвоприношениях (Лев. 1-7); 
Учение о ритуальной чистоте (Лев. 11-15); 
Закон святости (Лев. 17-26) и Второзаконие (Втор. 12-26). 
Второзаконие датируется 622 г. до н.э., все остальные составлены
позже него и относятся в основном ко времени Вавилонского пленения.

II.1. Брахманские кодексы древней Индии
– сборники законов, составленные одной или несколькими 
брахманскими школами. Например, Дхармашастры Ману 
(II в. до н.э. – II в. н.э.)

















Хаммура́пи (букв. «Старший родич — целитель») 
правил ок. 1793 до н. э. — 1750 до н. э., 
из I Вавилонской (аморейской) династии





три социальных класса: 
awīlum ---- muškēnum ---- wardum



ЗХ были высечены на 35-й год правления 
Хаммурапи (ок. 1759 до н. э.). Первоначально 
стоял в Сиппаре, но спустя 600 лет он был 
доставлен в Сузы в качестве трофея, добытого в 
результате набега эламитов на Вавилон. Кроме 
него, царь поставил такие же в других центрах: в 
вавилонской Эсагиле и в самих Сузах (от 
последнего также найдены фрагменты); 
в Ниппуре найден современный 
эпохе Хаммурапи фрагмент 
глиняной таблички.

В верхней части стелы было помещено графическое изображение 
коленопреклоненного Хаммурапи перед богом Шамашем, олицетворявшем в 
вавилонском пантеоне солнце, истину и справедливость; светский правитель 
получил из рук Бога регалии высшей судебной власти – жезл и обруч, что 
символизировало божественное происхождение царского законодательства. 

Законы выбиты вертикальной 
клинописью в 44 столбца на обеих 

сторонах столба в форме 
огромного указательного 

пальца, высотой 2,25 метра на 
классическом вавилонском 

диалекте аккадского языка. 



Памятник права сохранился в виде 
чёрной диоритовой стелы, найденной 
французской археологической 
экспедицией Жака де Моргана в ходе раскопок 
в 1901—1902 гг. в Эламе (к востоку от Вавилона; 
провинция Хузестан в совр. Иране). Первый 
переводчик ЗХ французский ассиролог В. Шейл 
для удобства пользования условно разделил его на 
пролог, эпилог и 282 статьи, которые можно 
объединить в несколько тематических разделов. 
Из этих статей полно стью сохранились 247, так как 
в центральной части столба текст был выскоблен 
/ок. 35 статей/, вероятно, эламским царем, но 
частично восстановлены по глиняным табличкам, 
найденным в различных местах, в частности в 
библиотеке Ашшурбанипала).







"Хеттские Законы" (три таблицы, или "Code of Nesilim") представляют собой один 
из наиболее важных источников для реконструкции социально-экономической 
структуры и правовых установлений Хеттского царства (Хатти) (ок. 1800 – 1180 
гг. до н.э.). В конце XV - начале XIV вв. до н.э. появляется первая таблица Хеттских 
Законов (ХЗ I. §§ 1-100), а затем в XIV или начале XIII вв. до н.э. — вторая 
таблица (ХЗ II. §§ 101-200) и, наконец, третья таблица (ХЗ III. §§ 1-41) появилась 
приблизительно во второй половине XIII в. до н.э., уже в период дальнейшего 
развития рабовладельческих отношений.
 Он дошел к нам из архива хеттских царей в столице Хаттусе (г. Богазкёй, недалеко от 
Анкары, Турция); был написан на несийском («хеттском-клинописном») языке и 
содержит ссылки на отмененные, еще более ранние законы. Перевод и подстрочные 
примечания И. М. Дунаевской (1952 г.).
 

1275 — 1250 гг. до н.э. — во время царя Хаттусили III  была восстановлена 
мощь Хеттского царства. Он вновь вернул столицу в Хаттусу. Положил конец 
многолетней войне, которую вели между собой Хеттское царство и Египет за 
обладание Сирией. В 1259 (1296) г. до н.э.  Хаттусили III и Рамсес II подписали 
мирный договор, согласно которому Северная Сирия осталась за хеттами, а 
Южная – за египтянами (см. подробнее ТЕКСТ). Договор предусматривал 
обеспечение взаимной неприкосновенности, оказание помощи друг другу в случае 
появления общего врага, взаимную выдачу беглецов и преступников (экстрадиция). 
Договор был скреплен браком Рамсеса II с дочерью Хаттусили III, после чего 
египтяне и хетты никогда больше не воевали друг с другом. Впоследствии 
Хаттусили III стремился подчинить своему влиянию Вавилонское царство.



Хеттские Законы поражают исследователей бессистемностью, но некую 
рубрикацию можно провести и здесь: 
ст. 1-18 – убийство и членовредительство; ст. 19-24 - владение рабами и беглые 
рабы; ст. 25 - ритуальное осквернение воды; ст. 26-36 - исключительные казусы 
брачного права; ст. 37-38 - оправданное убийство; ст. 39-41 - держание 
обложенных повинностью саххана "полей"; ст. 42 - набор войска; ст. 43-44 - 
несчастные случаи, связанные с водой и огнем; ст. 45 - находка собственности; 
ст. 46-56 - условия пользования землей и повинность луцци; ст. 57-92 - кража 
скота и другие преступления, связанные со скотом; ст. 93-100 - поджог; ст. 
101-118 - виноградники и сады; ст. 119-149 - кража и порча разных видов 
собственности и правонарушения при купле-продаже; ст. 150-161 - тарифы на 
услуги; ст. 162-163 - некоторые сельскохозяйственные проступки; ст. 164-170 - 
ритуальные предписания и колдовство; ст. 171 - лишение наследства матерью; 
ст. 172 - возмещение за спасение от голода; ст. 173 - неповиновение власти; ст. 
174-176А - разные повторения и дополнения к некоторым предыдущим статьям; 
ст. 176Б-186 - фиксация цен; ст. 187-200А - сексуальные преступления; ст. 200Б - 
плата за обучение ремеслу.
             Судя по количеству статей, хеттских законодателей крайне интересовали 
нормы наказания и тарифы (товарно-денежные отношения хеттское государство 
регулировало весьма детально, ст.150, 158, 176-183, 186). Отметим сразу, что, 
судя по массовому применению денежных штрафов, товарно-денежные 
отношения в Хатти были весьма развиты и распространены, но в оборот при 
этом вводилась почти исключительно движимость, а не земля. Важнейшей 
частью движимости, поступавшей в продажу, был скот; роль скотоводства была 
так велика, что овцы служили даже мерилом стоимости наряду с серебром.



Бокхорис (древнеегипет. Бакенренеф; др.-греч. Βόκχορις) —это фараон XXIV 
династии в период Позднего царства, правивший в 720/719 – 714 гг. до н. э. в 
г. Саисе (город в западной, недоступной из-за болот части Дельты). 
Власть Бокхориса распространялась на Дельту и север Верхнего Египта.

Античная традиция представляет Бокхориса мудрым судьей и законодателем, 
создавшим одно из самых совершенных и гуманных законодательств того 
времени, запретившее продавать в рабство за долги свободных 
египтян. Разработку "Кодекса Бокхориса" справедливо связывают с широким 
распространением кабального рабства в Поздний период египетской истории. 
Широкое применение долговой кабалы обостряло и без того взрывоопасную 
социальную обстановку в стране. Поэтому, по законам Бокхориса, впервые было 
запрещено производить отчуждение и залог своих наделов. Из характера 
деятельности различных должностных лиц Древнего Египта вытекает, что их 
административные распоряжения восполняли и развивали положения законов и, 
следовательно, также являлись источниками права. Различные судебные 
решения также часто приводили к установлению новых норм в той или иной 
отрасли права. 



Ряд авторов полагают, что кодификация Бокхориса 
возможно никогда не существовала, а соответствующая 
античная традиция может быть объяснена с точки зрения 
политической пропаганды ранних правителей XXVI 
династии, которая впоследствии использовалась греками, 
чтобы объяснить реформу Солона и свод его законов, как 
заимствованных или вдохновленных "мудростью Египта".







"Цилиндр Кира" - текст первой в истории декларации 
прав человека?  Текст на глиняном цилиндре, составленный 
на аккадском языке в 539 г. до н. э. вавилонскими жрецами, 
после захвата Вавилонии персами во главе с легендарным 
царем Курошем (Киром).

 29 октября объявлено Международным днем Куроша Великого, персидского царя, который написал 
первую «Декларацию прав человека» на глиняном цилиндре, известном как «Цилиндр Куроша».
В 539 году до н.э. персидские войска, не встретив никакого сопротивления, захватили Вавилон. 29 октября Курош 
прибыл в Вавилон и провозгласил себя «Царем Вавилона, Царем Шумера и Аккада, Царем четырех стран света». По 
древней вавилонской традиции у основания вавилонских стен был зарыт Цилиндр Куроша. Более 2500 лет назад 
Курош Великий провозгласил: «Я объявляю, что каждый волен сам выбирать себе религию. Люди могут 
исповедовать любую веру и религию по своему убеждению, а также выбирать себе профессию, при условии, что они 
не нарушают права других людей». Курош Великий объявил себя не завоевателем, а освободителем и законным 
наследником царской короны.


