
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ ИНДИИ
Этапы истории государственности Древней Индии

Города-государства 
дравидов

3 тыс до н.э Предгосударственные племенные объединения  с городскими центрами

Харапская индо- 
арийская цивилизация

18-17 вв. до н.э.  Складывание государств

Ведический период серед.2 тыс. до 
н.э. 

 Небольшие государственные образования с сохранением органов племенного 
управления:
- военный вождь (раджа)
- народные собрания
- управленческая администрация
- постоянное войско

Магадхско-Маурийский 
период

4-3 вв. до н.э. Около 20 крупных государств: некоторые – монархии, некоторые – ранние 
республики (ганы)
Самое крупное государственное образование – Магадха. Империя Маурьев.

2 в. до н.э. Распад империи на множество государственных объединений



Государство империи Маурьев
Царь.

Власть обожествлялась, но не была абсолютной
 совещательные и вспомогательные органы при царе

Совет знати и высших 
сановников (паришад)   

 

Совет знати и представителей 
провинций, городов и селений (сабха)

 

Тайный совет из доверенных лиц   
 

Централизованный многочисленный аппарат государственного управления
 

 Местное управление
Провинции (4 из них имели высокий уровень самостоятельности и возглавлялись царевичами)  - Области – 
Округа - Города (сохраняли автономию, имели самоуправление) - Общины (имели выборные советы и старост)  

 
 Мировоззренческие основы индийской государственности

 брахманизм буддизм
Источник «Ригведа» - самое раннее ведическое произведение  "Дхаммапада" – "Стезя закона"(4-3 вв. до н.э.)  
  Дхарма -    Установленный богом закон для представителей 

каждой варны,  норма поведения человека, его долг
   Управляющая миром природная 
закономерность, естественный закон  

Понимание кармы карма  – закон личной судьбы, связанный с верой в переселение душ и повторное рождение 
(реинкарнацию)     

Понимание варно-
кастового строя

кастовое неравенство создано богом варны и касты – результат размежевания в 
обществе по роду занятий, все варны 
одинаково способны к духовному развитию

 На рубеже н.э. на основе брахманизма и буддизма сформировался индуизм.



Право Древней Индии   
∙ Источники права Древней Индии

Артхашастры – трактаты о 
политике и праве, характеризующие 

«область интересов людей»
Дхармашастры – сборники норм на основе 
комментариев Вед со ссылками на древних 

мудрецов. Наиболее известный – Законы Ману
 

Указы 
(распоряжения) царя 

(ньяя – закон)

Варно-кастовый строй
Варно-кастовая система отразила социальное расслоение на основе расовых различий («варна»-инд.-«цвет»; «каста» - 
португ.-«раса») Для каждой варны – свой закон образа жизни (дхарма). Постепенно варны превратились в замкнутые касты  
брахманы знатные жрецы «дважды-рождённые» 

- имели привилегию 
изучения священных 
книг;
- некоторые 
привилегии в 
уголовном праве 

неприкосновенны
 

различались кшатрии «по 
рождению» и «по обету»  
дробление на 
профессиональные группы

- много запретов, связанных с едой,
 - необходимость совершать омовения, 
- запрет соприкасаться даже с тенью 
человека низшей варны 
наиболее  замкнутый слой (варновая 
эндогамность)  

контроль общины
 

кшатрии военная знать, 
правители

вайшьи свободные 
общинники, 

ремесленники
не допускались к решению общих дел 
общинышудры - «чужаки», не 

члены общины, 
«единожды-
рождённые» 

этнический состав: 
дравиды и обедневшие 

чандалы неприкасаемые, отверженные, занимались грязной работой       имели семьи, собственность, право  
наследованиерабы считались собственностью другого человека



Имущественные права 
Способы возникновения 

права собственности:
- наследование, дар  находка, покупка, завоевание, ростовщичество, исполнение работы, 
получение милостыни, давность владения  (10 лет)

Виды земельной 
собственности

 
 
 

- земли царские (царь не был собственником всех земель, но был высшим арбитром в 
земельных спорах)
- храмовые (собственность отдельных храмов)
- общинные (пастбища, ирригационные системы, дороги и др.)
- частные (права собственника ограничены правами общины: не мог свободно продавать 
землю, не мог её забросить и не обрабатывать) 

Охрана прав собственника возмещение ущерба при ненайденном виновнике – из имущества царя

Обязательства 
из причинения 

вреда: 
при порче 
имущества 

требовалось 
возместить 

ущерб и 
заплатить штраф 

царю

Обязательства из договоров               
Общие 

правила
Недействительность договора:
- если был заключён ребёнком, стариком, пьяным, безумным, рабом, 
неуполномоченным лицом
- если был заключён с принуждением, с обманом
Ограничена договороспособность женщин, членов больших неразделённых семей
За виновное неисполнение договора - штраф
Договор расторгался по тем же правилам, как заключался

Особенности 
договоров

 

заём - возможна отработка, 
- неограниченное право кредитора на получение долга, в т.ч. с помощью 
принуждения, хитрости, захвата заложника и др. 

наём - оплата, как правило, в размере 1/10 полученной продукции
купля-

продажа
- для высших каст – в форме дарения
- за самопродажу и продажу родственников – изгнание из касты



Брачно-семейные отношения
Брак считался религиозной и нравственной обязанностью людей

Брачное 
право

Условия 
заключения 

брака

- брачный возраст: для м. – 20 лет, для ж. – 12 лет
- брачный выбор осуществляли родители 
- учитывалась варновая эндогамность: мужчина в исключительном случае мог вступить в брак с 
женщиной более низкой варны, женщина – не могла
- обязательность приданого невесте

Форма брака 8 признанных форм брака, 
- из них 4 считались правильными (выдача замуж отцом дочери с приданым) – предписывались 
брахманам и кшатриям
- признавался брак с выкупом невесты (предписывался вайшьям и шудрам)
- признавались, но порицались: брак без согласия родителей, с похищением невесты, с насилием 
над ней.

Единобрачие - брак считался нерасторжимым 
-  запрещён повторный брак вдовы, она должна была соблюдать множество ограничений
- мужчина мог жениться повторно (в случаях бездетности или грубости жены не поощрялось, но 
допускалось многожёнство мужчины,)

Семейное 
право

Патриархаль
ная семья

- муж почитался как бог; жена и дети – во власти мужа (мог их продать);
- муж должен оказывать почтение жене, не должен был оставлять её в беспомощном состоянии

Имуществен
-ные 
отношения

- имущество семьи считалось общим, управлял имуществом муж
- наследовали сыновья или в равных долях или старший как опекун над младшими; дочери 
получали долю как приданое



Уголовное право
Общие черты - нет чёткого разграничения преступления и греха

- разграничены формы вины (умысел, неосторожность); учитывались рецидив, соучастие, 
необходимая оборона, смягчающие и отягчающие обстоятельства, состояние преступника 

Система 
преступлений

- религиозные  
- государственные
- имущественные
- против личности

 Общие 
черты 
системы 
наказаний

- цель - устрашение
- применялись с учётом осознанности деяния и всех обстоятельств преступления, 
- определялись в зависимости от личного статуса (кастовой принадлежности) потерпевшего и 
виновного   
- сохранение принципа талиона
- ответственность общины за преступление на её территории

Виды 
наказаний

- смертная казнь в различных видах (к брахманам не применялась, заменялась на клеймение и 
изгнание)
- телесные наказания (членовредительные) 
- заточение, заковывание  в цепи, 
- штрафы, 
- изгнание из страны, из касты, 
- позорящие наказания (клеймение, обритие головы)
- покаяние, замечание



Судебный процесс
Общие черты - состязательный: стороны имели равные права, по ряду дел признавалось право встречного иска

 - исковой: определены 18 поводов судебного разбирательства споров и конфликтов
- открытый (публичный)
- формализм: определены надлежащие и ненадлежащие свидетели, предпочтительные свидетели (брахманы), 
определена последовательность средств, используемых при рассмотрении дела 
- свобода усмотрения судей: судья должен был решать справедливо, тщательно оценивать конкретные 
обстоятельства, оценивать показания участников процесса по их голосу, жестам, взгляду, цвету лица

Система 
доказательств

собственное 
признание

- могло быть получено в результате допроса с применением пытки (различались полные, 
отдельные, повторные пытки), для женщин предусмотрена половинная пытка, 
- не подвергались пытке брахманы, старики, дети, больные, умалишённые, беременные 
женщины, сознавшиеся в преступлении

свидетельские 
показания
 

- общий «принцип равного»: свидетель должен быть равным по статусу той стороне, 
относительно которой он давал показания, женщины могли свидетельствовать о женщинах
- ненадлежащими, но допустимыми свидетелями были ребёнок, старик, ученик, раб, женщина, 
больной, исключённый из касты, неприкасаемый
- не допускались как свидетели родственники, заинтересованные лица, враги
- лжесвидетельство наказывалось штрафом в 10-кратном размере иска или изгнанием из 
страны  
- ложными считались показания свидетеля, с которым в течение 7 дней после суда случилось 
несчастье

клятвы, для каждой касты – своё содержание клятвы
ордалии испытание огнём и водой, взвешивание до и после клятвы (для женщин, детей, стариков)



ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Этапы истории государственности Древнего Китая

Династия Время существования Общественно-государственное устройство
Шан (Инь) XVIII (XVII) - XII вв. 

до н.э.  
Процесс перехода от первобытного общества к государству 
активизирован завоеванием племени Ся племенем Шан.
Рабовладельческое государство.
Царская власть с пережитками племенной демократии постепенно 
трансформировалась в восточную деспотию.

Чжоу XII в. – 221 г.  до н.э. Сильное централизованное рабовладельческое государство.
Цинь 221 – 207 гг. до н.э. Империя
Хань 206 г. до н.э.-  220 г. н.э. Перерастание рабовладельческого государства в феодальное



Государственная организация династии Чжоу (ХII в. – 221 г. до н.э.)

Царь (ванн) – первосвященник. Власть абсолютна. Власть и личность царя сакральны.
.
             

 Дворцовая система управления  Основные функции: ирригация, сбор налогов, ведение войн.
Специализированные ведомства (финансовое, военное и др.) Многочисленные чиновники.

             
    Первоначально - слабая централизация, сохранялось племенное деление.  Реформы Шан Яна (390-338 гг. 

до н.э.) создали новое административное деление, новую армию, ввели единую письменность, меры веса, 
общеобязательные законы.  В результате создано сильное централизованное государство.

 
Государственная организация династии Цинь (221 – 207 гг.) 

до н.э.)Император.  Власть абсолютна.
             

 Ведомства: *военное, *судебное, *обрядов (жречество), *сельского хозяйства, *дворцовой стражи, 
*императорского двора, *цензорские органы. Многочисленное чиновничество формировалось на основе 

конкурсных экзаменов. В 124 г. до н.э. создана императорская академия для подготовки высших чиновников. 
             

 

 Сильная постоянная армия на основе воинской повинности
             

 
Жёсткий централизм местного управления. Территория империи разделена на 36 областей, 

которые делились на уезды, волости, общины.
 



Мировоззренческие основы китайской государственности
 Конфуцианство (серед. 6 в. до н.э) Даосизм (6 в. до н.э.) Легизм (4 в. до н.э.)

понимание 
общественного 

устройства

Неравенство, деление общества  
является естественным, каждый 
должен соблюдать правила («ли»)

Человек, общество - часть 
природы, как и всё, подчинено 
естественному закону («дао»)

В обществе господствует 
несовершенство, 
распущенность 

понимание 
государства

Государство – иерархия, 
механизм поддержания порядка, 
задача управления – 
справедливость

Государство – искусственная 
структура - осуждается, потому 
что правители используют 
власть в корыстных целях. 

Государство самоценно, его 
задача - ликвидация 
распущенности в народе, 
контроль мыслей и действий

 задачи   
управления

Соблюдение ритуала (правил) и 
добродетель должны быть 
основой управления  
(ненасильственные методы 
управления). Меритократия.

Лучший принцип управления –
«недеяние», невмешательство в 
ход естественной жизни. 
Необходимо минимальное 
управление на уровне общин. 

Управление должно 
опираться на законы, все 
равны перед законом, но сам 
законодатель законом не 
связан

понимание 
роли закона

Роль законов считалась 
вспомогательной.  

Задача закона – воспитание 
аскетизма, содействие 
духовному совершенствованию 
людней. 

Закон – приказ, 
опирающийся на насилие,, 
исполнение закона 
обеспечивается наказанием, 



Право Древнего Китая
Источники права

Обычное 
право 

народов 
Древнего 

Китая

Философско-
правовая 

идеология 
конфуцианства, 

даосизма, легизма 
в их взаимном 

влиянии

Законодательство:
∙ Уложение о наказаниях  (Х в. до н.э.) -  3000 статей: записью 

отдельных судебных решений закреплены нормы обычного права;
∙ Чжоули  (VI в. до н.э.): - свод законов, заменивший нормы обычного 

права
∙ «Обозрение законов»  (VI в. до н.э.): определены виды наказания за 

типичные преступления
∙ «Книга законов царства Вэй»  (рубеж V-IV вв. до н.э.): cвод законов 

отдельных княжеств на основе «законов предков» (вопросы 
уголовного права) 

В III-II вв. до н.э.  дополнение  «Книги законов царства Вэй» новыми 
главами
 

Особенность:
главную роль в регулирования общественных отношений играли

- нормы нравственности
- правила поведения
- непосредственный приказ вышестоящего лица

 



Положение основных категорий населения

Рабовладельческая аристократия

Крестьяне-общинники

Рабы (бесправны, приравнивались к скоту, не могли иметь семьи и имущества)
- До V в. до н.э. считались государственной собственностью, но находились во владении частных лиц
- В V- III вв. до н.э. были государственные и частные рабы, стала возможна торговля рабами.

Имущественные права (право собственности и владение)

Система «колодезных полей»
- земля считалась собственностью царя, но находилась во владении общины. 
- общинная земля разделялась на 9 полей, 8 из которых находились в частном пользовании 
крестьян, а 9-е поле обрабатывалось общиной совместно и его урожай шёл царю.

 - постепенно частное пользование крестьян перерастало в частное владение, поэтому стали 
возможны торговые сделки с землёй, аренда



Брачно-семейные отношения
Брачное 

право
Условия 

заключения брака
Брачный возраст: для мужчин – 16-30 лет,  для женщин – 14-20 лет
Списки лиц, достигших брачного возраста, составляли органы государства
Жених и невеста не должны были носить одну фамилию
Запрещены межсословные браки
Брак заключался по соглашению родителей

Процедура 
заключения брака

- сватовство (как религиозный ритуал)
- соглашение, за нарушение которого следовало наказание старших членов семьи)

Единобрачие - строгое требование верности жены, не могла повторно выходить замуж
- муж мог иметь «второстепенных» жён и наложниц в зависимости от социального 
статуса.

Развод - муж мог требовать развод в случае неверности жены (при безосновательном  обвинении 
ему грозила каторга)
- возможность развода по инициативе жены ничтожны

Семейное 
право

Патриархальная 
семья

- В большой семье – власть старшего мужчины над всеми членами семьи
- В малой семье - абсолютная власть мужа. 
- Бесправие женщины.
- Отец мог продать детей, кроме старшего сына
- Безнаказанность убийства детей старшими родственниками в результате наказания

Имущественные 
отношения

 Женщины не имели личного имущества, не имели права наследовать



Уголовное право
Общая черта:  крайняя жестокость, карательный характер уголовного права.
Понятие о 
преступлении

- преступление понималось как  проявление злой воли человека
- перечень преступлений – более 3 тысяч, в т.ч. государственные, религиозные, воинские, 
налоговые,
имущественные, против личности

Мера виновности определялась  характером проступка и состоянием преступника (проявлением преступной воли)
Система 

наказаний

Виды 
наказаний 

Общие черты системы наказаний
- главной целью было устрашение
- долго применялась кровная месть (принцип соразмерности - талиона)
- от наказания можно было откупиться (установлено соотношение суммы с видом наказания).  
- возможны были символические наказания (вместо отрезания ноги – покраска колена, вместо 
казни – ношение грубой рубахи)
- ответственность не была индивидуальной: 
           - распространялась на родственников, особенно по гос.преступлениям: в древности – 
истребление всего рода преступника, в период Цинь – избиение палками и казнь 3 поколений 
родственников
           - ответственность общины на основе круговой поруки
           - ответственность сослуживцев-чиновников
     В период Чжоу – 5 основных наказаний: клеймо тушью на лице, отрезание носа, отрезание 
ног; кастрация для мужчин и превращение женщин в рабынь, отрубание головы  
     В государстве Цинь – применялись изощрённые казни и битьё толстыми или тонкими 
палками, обращение в рабство, штраф, членовредительные наказания (за сквернословие 
отрезали язык)



Судебный процесс
 Обвинительно-состязательный - разбирательство начиналось по жалобе 

- стороны имели равные права в доказывании,  

 Розыскной - принцип презумпции виновности обвиняемого
- начало разбирательства – по доносу 
       *донос поощрялся, вознаграждался, считался обязанностью главы семьи
       * запрещён анонимный донос, 
       * неточный или ложный донос был наказуем по принципу «возврата обвинения»  
(следовало то наказание, что грозило обвинённому).  
      * как правило, запрещён донос на близких родственников, кроме доноса об убийстве отца

док
аза
тел
ьст
ва

 

 - признание обвиняемого (способом получить признание была пытка, но за смерть 
обвиняемого под пыткой  следователь наказывался каторжными работами)
- свидетельские показания
- вещественные доказательства
- клятва

Принципы 
вынесения 
судебного 
решения

 

- принцип человеколюбия 
- требования ритуала (этикета)  
- требования разума
- требования права (в последнюю очередь)
Применялось вынесение решений по аналогии.



Каковы общие черты государств Древнего Востока?
Условия 

возникновения  
∙ Оптимальная, комфортная для человека природная среда
∙ Возникли в долинах великих рек,  в возникновении государств значительную роль играло создание и 

поддержание системы орошения (ирригационная теория возникновения государства) .
Особенности 
социального 
устройства

∙ большая роль кровнородственных (большесемейных) связей,
∙ устойчивые  пережитки родоплеменных отношений, медленные процессы социального расслоения
∙ пёстрый социальный состав, размытые социально-классовые границы, сословно-правовой статус 

индивида часто не совпадал с его социально-экономическим положением 
∙ определяющая роль общины в жизни людей, общинная замкнутость, при потребности общины в 

защите и организующей силе центральной власти
∙ патриархальность  

Духовная опора ∙ Определяющая  роль традиций, обычаев, религиозно-философских учений

Азиатский 
способ 

производства

∙ господство натурального хозяйства 
∙ особая  роль государства в создании ирригационной системы, устойчивость государственных форм 

собственности на землю, непосредственное подчинение крестьян государству,   
∙ рабовладение как основа государственной экономики, при этом рабский труд почти не применялся в 

сельском хозяйстве и ремесле. 
∙ институт частной собственности складывался медленно

Форма 
правления -  
восточная 
деспотия  

∙ монархическая форма правления с неограниченной властью наследственного  монарха  
∙ религиозная окраска власти (божественный характер власти, ответственность правителя перед богом)  
∙ значительная роль священников, опорой которых были  крупные храмовые хозяйства 
∙ централизованное государство с жёстким режимом, всеохватывающим надзором за подданными; 
∙ наличие развитого административного аппарата, построенного на безусловном подчинении  
∙ армия как силовая опора власти, агрессивная завоевательная политика
∙ суровые законы – основа карательной политики



Каковы основные черты правовых систем Древнего Востока?

Общие черты 
правовых 

представлений

∙ политические и правовые взгляды представляли собой составную часть           
целостного мировоззрения и не выделились в особую область знания; 

∙ мистическое восприятие земной жизни как отражения высших предписаний (правил) 
∙ связь правовых установок с традициями народов, вера в мудрость предков и 

совершенство старых устоев и традиций 
∙ рационалистические начала  

Источники  права ∙ обычай (обычное право) сохранялись в устной традиции
∙ влияние религии, правовая норма имела религиозное обоснование, правонарушение 

понималось как грех
∙ Закон:  
   - в государствах Древнего Востока впервые появились письменные источники права.   
   - закон рассматривается как приказ произвольного содержания. 
   - считалось, что сам законодатель законом не связан

Общие 
принципы права

- сословное неравенство, закрепление неполноправия, бесправия, привилегий групп 
населения (в зависимости от социальной роли, принципа служебности);  

Особенности 
законодательства

- отсутствие общих понятий
- отсутствие внутренней систематизации 
- казуальная (казуистическая) форма закона
- Закон кроме правовых норм содержал информацию о правящей династии, о победах и 
важных событиях

 



Регулирование основных сфер общественной жизни 

Правовое оформление 
рабства

∙ Источники рабства: плен, продажа за долги, наказание за преступление.
∙ Общие особенности рабства
- рабы составляли относительно незначительную часть общества, 
- рабство в основном имело домашний, патриархальный, характер, 
- рабы, в основном, принадлежали и государству;  положение государственных рабов 
было ближе к положению царских земледельцев и ремесленников 
- возможность порабощать членов своей семьи и общины, 
- рабы в определенных случаях выступали субъектами права (могли  распоряжаться 
недвижимым имуществом, вести самостоятельное хозяйство, должны были платить 
налог)

Имущественные 
отношения

Закрепление понятий о праве собственности (институт частной собственности), 
владении, пользовании.

Брачно-семейные 
отношения

правовое оформление института семьи (патриархальной)

Уголовное право ∙ нет разграничения преступлений от правонарушений, наказуемость определяется 
религиозными представлениями о греховности 

∙ соблюдение закона подкреплено суровой системой наказаний   


