
Инструкционная карта практического занятия №1 

 

Тема занятия: Право древнего Востока по законам царя Хаммурапи 

Цель занятия:  

-изучить уникальный памятник права – судебник царя Хаммурапи 

середины XVIII в. до н. э.; 

-выявить специфику социальной структуры древневавилонского общества, 

особенности государственного строя и политического режима Древнего 

Вавилона как одного из первых восточных государств, сложившегося в 

форме империи в ходе длительной эволюции на базе многочисленных 

предшествующих ему протогосударств; 

-познакомиться с основными принципами и институтами правовой 

системы Древнего Вавилона; 

- выявить  уровень развития правовой мысли, нашедшей отражение в 

таких  принципах как справедливость, важность правопорядка, следования 

закону против «губительной смуты», «притеснения слабых» и др. 

Для выполнения заданий практического занятия студент должен 

уметь: самостоятельно работать с дополнительной литературой, обладать 

навыками выборочного конспектирования; 

анализировать текст, находить в нем ответы на поставленные вопросы 

знать: учебный материал по теме Особенности становления государства и 

права в странах Древнего Востока. 

                      Информационное обеспечение занятия: 

1.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран т.1 под 

редакцией К.И.Батыра и Е.В.Поликарповой М., 2015 

2. Информационный материал 

Ход выполнения: 

1. Познакомиться с информационным материалом ПРИЛОЖЕНИЯ №1 и 

подготовить ответы на следующие вопросы: 

1.1. Структура  судебника Хаммурапи; 

1.2. Уголовное право и уголовный процесс. 

Виды наказания за преступления. Приведите примеры 

дифференцированного подхода к вынесению приговора. 

1.3. Правовое регулирование и защита дворцовой, храмовой и частной 

собственности от воровства; 

1.4. Социальная структура и правовое положение основных групп 

населения Древнего Вавилона.  

Регулирование имущественного права состоящих на царской военной 

службе. 

Защита от причинения вреда здоровью, имуществу, личному достоинству. 



Обязательственные отношения в связи с услугами по излечению болезней, 

сныти. клейма с раба, наймом и продажей рабочей силы и средств труда 

1.5. Правовое регулирование  семейно-брачных отношений. 

Семейное право – о личных и имущественных правах в семейно-брачных 

отношениях, о наследовании, о личных отношениях правового характера в 

семье между родителями и детьми – законными и приемными. 

2. На основе учебного и информационного материала сформулируйте 

вывод о характерных чертах Судебника Хаммурапи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Законы Хаммурапи  

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Зако́ны Хаммура́пи (аккад. Inu Anum sîrum, «Когда высочайший Ану…» — 

заглавие, данное поздневавилонскими переписчиками по первым словам 

текста), также Ко́декс Хаммура́пи — законодательный 

сводстаровавилонского периода, созданный при царе Хаммурапи в 1750-х 

годах до н. э. Один из древнейших правовых памятников в мире. 

Основной текст свода сохранился в виде клинописной надписи на аккадском 

языке, высеченной на конусообразной диоритовой стеле, которая была 

обнаружена французской археологической экспедицией в конце 1901 — 

начале 1902 года в ходе раскопок древнего города Сузы на территории Персии. 

Современные исследователи делят Законы на 282 параграфа, регулирующих 

вопросы судопроизводства, охраны различных форм собственности и брачно-

семейных отношений, а также частного и уголовного права. Около 35 

параграфов были стёрты со стелы ещё в древности и в настоящее время 

частично восстановлены по копиям на глиняных табличках. 

Законы Хаммурапи — результат крупной реформы существовавшего 

правопорядка, призванной унифицировать и дополнить действие неписаных 

норм поведения, зародившихся ещё в первобытном обществе. В качестве 

вершины развития клинописного права древней Месопотамии, Законы 

оказывали влияние на правовую культуру Древнего Востока на протяжении 

многих столетий. Система права, закреплённая вавилонским сводом, стала 

передовой для своего времени и по богатству нормативного содержания и 

используемых юридических конструкций была превзойдена лишь 

позднейшим правом Древнего Рима. 

Несмотря на то, что они были созданы на раннем этапе становления 

ближневосточного сословного общества, что обусловило сравнительную 

жестокость установленных ими уголовных наказаний, Законы отличаются 

исключительной продуманностью и стройностью правового регулирования. В 

отличие от большинства других древних памятников Востока, для свода 

Хаммурапи характерно практически полное отсутствие сакрально-

религиозной мотивировки отдельных правовых норм, что делает его первым в 

истории человечества чисто законодательным актом. 

 Законы Хаммурапи: общая характеристика. 

 Свод законов Вавилонского государства, изданный в годы царя Хаммурапи 

(1792- 1750 гг. до н.э.) представляет собой крупнейший и важнейший 

памятник Месопотамии.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Судебник сохранился почти полностью. Из 282 статей Законника (разбивка на 

статьи была произведена современными ученными) полностью сохранилось 

247; остальные удалось восстановить по многочисленным фрагментам более 

поздних копий Законника, найденных при раскопках других городов 

Месопотамии. Все статьи были записаны на большом базальтовом камне двух 

метров высоты. На столбе высотой около 2-х метров имеется рельефное 

изображение Хаммурапи , которому бог Шамаш вручает свиток с текстом 

законов. А дальше идет надпись, покрывающая весь столб с обеих сторон. 

Царь Хаммурапи говорит в своей надписи, что боги призвали его управлять 

Вавилоном «для водворения в стране справедливости и истребления 

беззаконных и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, так чтобы я 

подобно Шамашу восходил над черноголовыми и освещал страну для блага 

народа». 

Вся жизнь Вавилонского общества отражена в этих законах. Мы узнаем, что в 

это время в Вавилоне жили богатые рабовладельцы и купцы, торговые агенты 

и врачи, строители судов и дворцов. Но больше всего в стране было бедных 

людей, которые работали с утра до ночи, бедных земледельцев, обремененных 

долгами арендаторов и замученных тяжелым подневольным трудом 

бесправных рабов. 

Основные цели Законника Хаммурапи заключались в законодательном 

закреплении сословно-классового деления общества, в упрочении 

рабовладельческих порядков, в обеспечении интересов господствующих 

верхов от посягательств на принадлежащую им собственность. Законник 

проявляет определенную заботу о средних и мелких собственниках, пытается 

приостановить процесс их обеднения и обезземеливания, поскольку от их 

разорения могут пострадать податные и военные интересы государства, 

следовательно, окажется под угрозой стабильность положения все тех же 

правящих кругов. 

Деление кодекса на разделы: 

Наследственное право 

Наследование по закону: 

       Сыновья, независимо от возраста делили наследство в равных долях. Долю 

умершего сына получали его дети – внуки наследователя, которые также 

делили ее поровну.  Усыновленные дети участвовали в разделе только 

движимого имущества и не могли претендовать на имущество. Первоначально 

дочери призывались к наследованию лишь при отсутствии сыновей. 

Впоследствии они были уравнены в наследственных правах со своими 

братьями. При отсутствии нисходящих наследников имущество переходило к 

братьям умершего, а если нет и их – к братьям отца умершего. Пережившая 

жена получала приданное и предбрачный подарок мужа и продолжала жить в 



доме умершего мужа. Это имущество она не имела право продать, поскольку 

оно было после ее смерти предназначено в раздел детям. Если жена умирала 

раньше мужа, последний имел право распоряжаться ее приданым как своей 

собственностью, - это приданое также шло в раздел детям умершей, а при их 

отсутствии – возвращалось в дом отца умершей. 

Наследование по завещанию: 

       Отец мог с согласия суда лишить какого-либо сына наследства за 

неоднократную тяжкую обиду . он мог также за счет дарения, сделанного еще 

при жизни, увеличить наследственную долю одного из сыновей за счет 

ущемления интересов других сыновей . муж мог подарить часть земельного 

имущества жене в обход прямых наследников – сыновей. Учитывая все эти 

факты, можно сделать вывод, что господство по закону переходило  к 

завещательной свободе, отражающей достаточно высокий уровень развития 

института частной собственности. 

Право собственности 

       Собственникам земли в Вавилоне могли выступать царь, храмы, общины 

и частные лица. Царская и храмовая земельная собственность могла 

передаваться во владение или в аренду различным категориям свободного и 

зависимого населения; из этого же фонда шли пожалования за 

государственную службу. 

       Достаточно подробно обрисованы в Законнике поземельные отношения 

внутри общины. Она сохраняла контроль над угодьями и над оросительной 

системой. Приусадебные участки, сады, пахотная земля находились во 

владении отдельных семей. Крестьянин обладал правом достаточно 

свободного распоряжения своим земельным участком - он мог его продавать, 

менять, закладывать, сдавать в аренду, передавать по наследству - для этого не 

требовалось согласия общины. Необходимо было лишь соблюдать два 

условия: 1) все эти сделки мог совершать только полноправный член общины, 

и уход из общины приводил к потере всех прав на земельный участок; 2) все 

эти сделки совершались лишь в пределах общины: отчуждение земли за эти 

пределы было невозможно. Таким образом, об окончательном превращении 

земли в товар во времена Хаммурапи говорить еще преждевременно, 

поскольку свободное отчуждение земли еще стало повседневной практикой, - 

оно являлось скорее исключением, чем правилом. К тому же утрата 

земельного участка, обычно связанная с какими-то экстраординарными 

обстоятельствами, резко ограничивала права прежнего владельца, низводила 

его социально-правовой статус на гораздо более низкий уровень. С другой 

стороны, приобретение чужой земли рассматривалось как несправедливость, 

которой тоже не следовало злоупотреблять. 



        В целом, владельческие права общинников имели достаточно прочную 

правовую защиту. 

Уголовное право 

 Основную группу уголовно-правовых норм составляли преступления против 

личности. к ним относились : нанесение телесных повреждений, оскорбление 

словом и действием, дача ложных обвинений, злостная клевета. 

       Ко второй группе относились преступления против собственности: кража 

и грабеж, мошенничество, повреждение или уничтожение чужого имущества. 

       Третья группа – преступления против семьи и нравственности: 

супружеская неверность, кровосмешение, кража ребенка, изнасилование. 

       К четвертой группе можно отнести воинские преступления: мародерство. 

а также к этой группе можно отнести и должностные преступления: 

взяточничество судьи. 

       В системе наказаний преобладала смертная казнь. Смерть за 

неповиновение царю, за кражу собственности, за убийство, даже если оно 

было совершено случайно. А если кто-нибудь сломал другому человеку кость, 

повредит глаз, то у виновного тоже выбьют глаз или сломают кость. Иногда 

судьи не могли вынести решения, так как не было достаточных улик; тогда 

подсудимого подвергали испытанию водой: его бросали в воду, и если он 

выплывал, его оправдывали. 

       Выбор меры наказаний с собой наглядностью отразился классовый 

характер уголовного права: выбор мены наказания, степень его суровости 

ставились в прямую зависимость от социального положения как преступника, 

так и потерпевшего. 

При составлении кодекса в его основу было положено старое обычное право, 

шумерийские судебники, новое законодательство. Субъектами права 

признаются свободный общинник (авилум) и неполноправный свободный, 

находящийся на царской службе (мушкену). Некоторыми правами (право на 

развод и возвращение приданого) пользовались также свободные женщины. 

Рабы и дети рассматривались лишь как объекты права. В законе Хаммурапи. 

уделялось особое внимание укреплению власти рабовладельцев над рабами, 

частной собственности вообще и охране интересов царских служилых людей. 

По этим законам можно сделать вывод о весьма значительном развитии 

товарно-денежных отношений в Вавилоне.  Преступления и наказания. 

Выделялись следующие виды преступлений: А) Против личности Б) Против 

собственности В) против семьи Г) против правосудия.  Наказания: смертная 

казнь, членовредительские наказания, денежный штраф, бесчестие. Наказание 

назначалось по принципу талиона (равным за равное) – а) типичный (око за 



око); б) символический ( если сын ударил отца, то ему отрубали руку); в) 

зеркальный (если крыша упала на сына хозяина дома, наказывали сына 

строителя). 

Брак и семья. Семейные отношения регулировались шумерийскими законами. 

Брак был разновидностью договора (заключался как в устной, так и в 

письменной форме). Строился по принципу моногамии, однако в случае 

злонамеренного поведения жены, длительного бесплодия разрешалось взять в 

дом вторую жену, рабыню или наложницу (но не всех разом); строились на 

принципе патриархальной власти главы семейства Наследственные 

отношения строились по принципу семейной общности. Завещаний 

вавилонское право, видимо, не допускало приэтом первая жена могла 
остаться жить в общей семье. 

Рассматривая жизнь в Вавилоне после появления Кодекса  Хаммурапи, 

понимаешь, какую важную роль он сыграл в развитии и становлении города. 

Законник «заставил» людей отвечать за совершенные ими преступления и 

научил их жить по законам. Большое внимание Хаммурапи уделял армии. Он 

понимал, что чем лучше условия для жизни солдат, тем сильнее и сплоченнее 

будет его войско. За годы своего правления Хаммурапи превратил скудный, 

незаметный Вавилон в богатый и могущественный город.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкционная карта практического занятия №2 

 

Тема занятия: Право Древней Индии по законам  

Цель занятия: 

изучить источники, принципы, институты права Древней Индии на основе 

ее историко-правовых памятников – Законов Ману. 

-выявить специфику социальной структуры древнеиндийского общества, 

особенности государственного строя и политического режима Древней 

Индии; 

-познакомиться с основными принципами и институтами правовой 

системы Древней Индии; 

- выявить  уровень развития правовой мысли, нашедшей отражение в 

Законах Ману 

Для выполнения заданий практического занятия студент должен 

уметь: самостоятельно работать с дополнительной литературой, обладать 

навыками выборочного конспектирования; 

анализировать текст, находить в нем ответы на поставленные вопросы 

знать: учебный материал по теме Особенности становления государства и 

права в странах Древнего Востока. 

                      Информационное обеспечение занятия: 

1.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран т.1 под 

редакцией К.И.Батыра и Е.В.Поликарповой М., 2015 

2. Информационный материал 

3. Презентация «Древняя Индия» 

Ход выполнения: 

1. Познакомиться с информационным материалом ПРИЛОЖЕНИЯ №1 и 

подготовить ответы на следующие вопросы: 

1.1. Специфический характер и место Законов Ману и Артхашастры 

Каутильи в правовой системе Древней Индии. 

1.2. Правовое положение основных групп древнеиндийского общества, 

отраженное в этих памятниках права. 

1.3. Правовое регулирование имущественных отношений по Законам Ману 

и Артхашастре. 

1.4. Брачно-семейное право. 

1.5. Преступления и наказания. 

1.6. Суд и процесс. 

2. На основе учебного и информационного материала сформулируйте 

вывод о характерных чертах Законов Ману 

 

 



                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ №А 

В источниках права Древней Индии особое место принадлежит 

дхармашастрам — сборникам религиозно-правовых предписаний. Нормы 

поведения одновременно наполнены религиозным, моральным и правовым 

содержанием. Появление дхармашастр связано с социально-классовым 

расслоением. Первое упоминание о законах Ману относится к 9-му веку до н.э. 

Современным исследователям законы Ману известны лишь в списках 3-го 

века до н.э. 

Объем — 12 глав, 2685 стихов (стих на санскрите — шлока). Полное название 

— Manavadharmasastra (sastra — откровение; dharma — разум, идея, закон, 

право, нравственность, религия пр.). Поэтому часто данный памятник 

именуется “Откровения царевича Ману”. Из такого названия очевидно 

прослеживается глубинная связь права и религии, особенно характерная для 

древнеиндийского общества. Законы Ману — это памятник сакрального 

права. 

Законам Ману принадлежит особое место среди дхармашастр. Законы Ману 

закрепляли рабство и др. формы эксплуатации. Собственно праву посвящены 

главным образом VIII и IX главы. Делается попытка систематизировать нормы 

права, при этом смешиваются частные правонарушения и преступления. 

На первый план в законах Ману выступает сословно-варновое деление 

общества (брахманы, кшатрии, вайшии, шудры + неприкасаемые). 

В законах Ману прослеживается определенная логика изложения материала, 

но нет еще выделения отдельных отраслей права, норму права нельзя отделить 

от религиозной и моральной нормы. Указывается наследственно-

профессиональный характер варн. 

Многие нормы направлены на охрану собственности на движимое имущество, 

в них рассматриваются договоры займа, купли-продажи, личного найма, 

дарения и др. Среди гарантий исполнения договора — поручительство и залог 

или заклад. Детально разрабатывается, но еще не совсем юридически грамотен 

договор займа, что свидетельствует о расцвете ростовщичества. Найм — рабы 

и наемные работники упоминаются вместе, а сам наемный труд презирается, 

что создает тяжелые условия найма. 

В семейных отношениях(гл.9) — подчиненное положение женщин, 

многоженство, несмешение варн. 

Публичное право по законам Ману 



По преданию, когда мир не имел царя, люди в ужасе разбежались в разные 

стороны. Тогда Брахма назначил людям царя. Царь обладал совершенными 

качествами, он был подобен богу, но собственно богом не являлся. Царь имел 

абсолютное право суда, сбора налогов, издания нормативных актов. 

В помощь царю назначалось 7-8 советников, знающих Веды брахманов. 

Кандидаты проходили тщательную проверку на благонадежность. В царском 

совете царь сначала выслушивал мнение каждого советника в отдельности, 

затем — всех вместе, и самостоятельно выносил решение. 

Местная власть так же, как и у древних германцев и славян строилась по 

военному принципу: каждая территориальная единица должна была 

предоставить определенное количество ополченцев. 

Царь назначал старосту для 10 деревень, затем — для 20, 100. 1000 деревень = 

город. 

Налогами облагались некоторые животные, виды деревьев и полезных 

ископаемых, а также определенный вид дохода. С личности налог не взимался. 

Размер налога колебался от 1\5 до 1\6. 

Существовали т.н. литургии — общественно полезные работы, как-то 

постройка укреплений, каналов, дорог и пр. По законам Ману царь имел право 

на 1 день работы населения в месяц. 

По Артхашастре царь обязан защищать своих подданных и поддерживать мир. 

Он не имел права делать народу того, чего не сделал бы самому себе. 

Земельный фонд подразделялся на частную, общинную и царскую 

собственность. Отчуждение земли было достаточно свободным. 

Варны и остальные группы населения Индии по законам Ману 

В основе соц. деления Древней Индии лежала varnasrama — кастовая система. 

Все население делилось на четыре основные группы: брахманы (жрецы), 

кшатрии (воины), вайшья (земледельцы) и шудры (неприкасаемые). 

Этнически шудры не были арийцами. 

Грубейшей ошибкой является смешение понятий “варна” и “каста”. 

Этимологически слово “варна” — это обозначение цвета кожи. Существовало 

3 варны. Представители всех трех варн назывались “дваждырожденными” — 

т.е. к ним применялся обряд “второго рождения” — инициации. Члены этих 

варн, очевидно, являлись потомками индоевропейцев, ранее поработивших 

Индостан вместе с туземным населением. Со временем деление по цвету кожи 



утратило свое значение в связи со смешением чистых арийцев и местных 

жителей. 

Примерно со 2-го века до Р.Х. и позже распространилось кастовое деление. 

“Jaty” (в переводе — “качество”) — деление общества на узкие профессии. 

Количество каст не подлежит твердому исчислению, т.к. слово “каста” по 

большому счету просто означало профессию. 

Основным критерием, лежавшем в основе кастовой системы было знание Вед. 

Брахманы изучали веды с 8 лет, совершеннолетие наступало в 16 лет. 

Кшатрии изучали веды с 11 лет, совершеннолетие — с 22 лет. 

Вайшия изучали веды с 12 лет, совершеннолетие — с 24 лет. 

У женщин совершеннолетие наступало с момента окончательного полового 

созревания — с приобретением способности к деторождению. Законы Ману 

устанавливали также и верхнюю границу дееспособности (70 лет). 

Вторым критерием принадлежности к определенной варне был факт 

рождения, но этот критерий бы подчинен первому. 

Брахманы должны были посвятить первые 30 лет жизни изучению Вед, затем 

5 лет служению гиру и оставшуюся часть жизни можно было посвятить 

самому себе. 

Согласно ведам, основными занятиями брахмана были: 

1. молиться 

2. изучать веды 

3. получать подарки. 

Кроме варн было другое, более точное деление, учитывавшее положение 

человека в зависимости от родителей, т.к. со временем появилось много детей 

от смешанных браков. Например, муж — брахман, жена — вайшия и т. д. 

Всего таких групп было 24. 

Также необходимо заметить, что юр. положение шудры правом не 

регулировалось, тогда как юр. положение раба вполне четко определено. Раб, 

как и в римском праве — вещь, говорящее орудие. Неприкасаемые не были 

отдельной варной, они вообще находились вне варновой системы. 

Неприкасаемым было запрещено селиться в местах обитания 

“дваждырожденных”, проходить через поселок арийцев они могли только 



ночью. Хранить пищу разрешалось только в разбитой посуде, одеваться — 

только в лохмотья. По своему юридическому статусу они были приравнены к 

собакам. 

Суд, его органы и процесс по законам Ману 

Суд в древней Индии состоял из царского суда и суда брахманов. Состав 

царского суда: царь, 2 брахмана (знатоки законов). Стоит отметить, что 

судопроизводство было официальной и обязательной ежедневной функцией 

царя. Если по каким-то причинам царь не мог отправлять правосудие, то тогда 

работал суд брахманов, состоявший из 3-х членов: специалистов по Ригведе 

(логике), Агорведе (этимологии) и Самоведе (ритуалу). Право брахманского 

суда регулируется 12-ой главой законов Ману. 

Вообще в индийском обществе господствовала не имущественная, а 

интеллектуальная дифференциация. Брахманами были самые лучшие знатоки 

Вед. Таким образом, если приговор выносился хотя бы одним таким знатоком, 

то это решение было уже невозможно отменить даже если за это высказалось 

бы более 1 млн. чел. 

Судоговорение было неформальным, расспрос являлся основным методом 

решения судебных вопросов. Четкого различия между гражданским и 

уголовным процессом нет. Судебные дела возбуждались заинтересованными 

лицами. Процесс носил состязательный характер. Стороны должны были 

убедить суд в своей правоте, представив для этого соответствующие 

доказательства. Дети, рабы, люди с дурной славой — не свидетели. Женщины 

могут свидетельствовать только против женщин; относительно 

“дваждырождённых” — только “дваждырождённые”. Если свидетели давали 

разные показания, то большинством голосов. 

 

 

 

Обязательственное право по законам Ману 

В законах регламентируются договоры: купли-продажи, займа, дарения, 

перевозки и др., а также общие положения о договоре: 

–договор недействителен, если он заключен человеком в невменяемом или 

нетрезвом состоянии, страдающим от болезни, ребенком, стариком, а также не 

уполномоченным лицом (гл.8, ст.163). Недействительны договоры, 

заключенные рабами. Если этот договор заключен в пользу хозяина раба, то 

от него не следовало отказываться 



–предусматривается добровольное согласие сторон при заключении договора. 

Соглашение, заключенное с помощью обмана или насилия недействительно. 

–если должник не располагал имуществом, необходимым для уплаты долга, то 

он обязан был отработать долг (гл.8, ст.177). У должника высшей варны было 

право “отдавать постепенно” (т.е. предоставлялась отсрочка). 

Виды договоров: 

ДОГОВОР ЗАЙМА. Весьма детально разработан. Свидетельствует о расцвете 

ростовщичества. Но сохраняются элементы самоуправства, расправа 

кредитора над должником, который имел фактически неограниченную власть 

над должником. Допускались: хитрость, принуждение путем захвата, сила. 

Санкция самоуправства кредитора со стороны государства нашла отражение в 

параграфе, предписывающем царю штрафовать должника, жалующегося на 

кредитора, добивающегося уплаты долга по произволу. 

ДОГОВОР ЛИЧНОГО НАЙМА. Рабы и наемные работники упоминаются 

вместе и характеризуются одинаково в специальной главе артхашастр, 

касающейся рабов и работников. Наемный труд презирался; услужение 

характеризуется как собачий образ жизни. 

Условия личного найма были крайне тяжелы. Наемник, не выполнивший 

работу, подвергался штрафу. Нормы оплаты работника были установлены 

(1/10 урожая), но он, как правило, отказывался от личной свободы, становясь 

рабом за содержание. 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ. Существовал ряд ограничений на возможность 

заниматься торговлей представителям высших варн. Существовали 

ограничения на торговлю людьми, которая была наиб. предосудительной и 

влекла за собой изгнание из касты. 

Договор купли-продажи был нестабилен и мог быть расторгнут в течение 10 

дней после заключения сделки без всяких причин. 

Наследственное право по законам Ману 

Законы Ману — наиболее древний образец наследственного права. 

В законах упоминается два способа наследования отцовского имущества: оно 

либо делилось поровну между сыновьями, либо его полностью забирал 

старщий брат, а остальные братья жили при нем, как при отце. Женщина могла 

наследовать наравне с мужчинами.(Сестры не принимали участие при дележе 

наследства, но они получали приданое.) При отсутствии детей к наследованию 

призывались родственники до 6-ой степени. 



Вещное право по законам Ману 

Законы свидетельствуют о глубоком имущественном расслоении индийского 

общества. Несмотря на сохранение общинных и патриархальных отношений в 

индийском обществе, получила значительное развитие частная собственность. 

Объектами частной собственности были: рабы, скот, зерно, домашний 

инвентарь. Частная собственность на землю не получила распространение в 

Древней Индии, но законы Ману свидетельствовали об имущественной 

дифференциации в общине и появлении индивидуальных земельных 

владений. 

В 8 главе говорится о межевых спорах между различными деревнями, а также 

о спорах между отдельными крестьянами. 

В гл.10, ст.115 перечисляются семь законных способов приобретения 

имущества: 

наследование, получение в качестве дара или находки, покупка, завоевание, 

ростовщичество, исполнение работы, получение приношений. Если первые 

три способа были доступны для всех каст, то четвертый только для кшатриев, 

пятый и шестой для вайшьев, а седьмой рассматривался как исключительная 

привилегия брахманов. 

Собственник, обнаруживший свою пропавшую вещь и доказавший свое право 

собственности мог истребовать ее от любого владельца. Но если собственник 

вещи не требовал ее от добросовестного владельца в течении 10 лет, то он 

лишался права получить эту вещь обратно. Суровое наказание за: незаконное 

присвоение чужого имущества, воровство, уничтожение или повреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Законы Ману: общая характеристика 

     В источниках права Древней Индии особое место принадлежит 

дхармашастрам — сборникам религиозно-правовых предписаний. Нормы 

поведения одновременно наполнены религиозным, моральным и правовым 

содержанием. Появление дхармашастр связано с социально-классовым 

расслоением. Первое упоминание о законах Ману относится к 9-му веку до н.э. 

Современным исследователям законы Ману известны лишь в списках 3-го 

века до н.э. 

    Объем — 12 глав, 2685 стихов (стих на санскрите — шлока). Полное 

название — Manavadharmasastra ( sastra — откровение; dharma — разум, идея, 

закон, право, нравственность, религия пр.). Поэтому часто данный памятник 

именуется “Откровения царевича Ману”. Из такого названия очевидно 

прослеживается глубинная связь права и религии, особенно характерная для 

древнеиндийского общества. Законы Ману — это памятник сакрального 

права. 

    Законам Ману принадлежит особое место среди дхармашастр. Законы Ману 

закрепляли рабство и др. формы эксплуатации. Собственно праву посвящены 

главным образом VIII и IX главы. Делается попытка систематизировать нормы 

права, при этом смешиваются частные правонарушения и преступления. 

На первый план в законах Ману выступает сословно-варновое деление 

общества (брахманы, кшатрии, вайшии, шудры + неприкасаемые). 

По преданию, когда мир не имел царя, люди в ужасе разбежались в разные 

стороны. Тогда Брахма назначил людям царя. Царь обладал совершенными 

качествами, он был подобен богу, но собственно богом не являлся. Царь имел 

абсолютное право суда, сбора налогов, издания нормативных актов. 

В помощь царю назначалось 7-8 советников, знающих Веды брахманов. 

Кандидаты проходили тщательную проверку на благонадежность. В царском 

совете царь сначала выслушивал мнение каждого советника в отдельности, 

затем — всех вместе, и самостоятельно выносил решение. 

Местная власть так же, как и у древних германцев и славян строилась по 

военному принципу: каждая территориальная единица должна была 

предоставить определенное количество ополченцев. 

Царь назначал старосту для 10 деревень, затем — для 20, 100. 1000 деревень = 

город. 



Налогами облагались некоторые животные, виды деревьев и полезных 

ископаемых, а также определенный вид дохода. С личности налог не взимался. 

Размер налога колебался от 1\5 до 1\6. 

Существовали т.н. литургии — общественно полезные работы, как-то 

постройка укреплений, каналов, дорог и пр. По законам Ману царь имел право 

на 1 день работы населения в месяц. 

По Артхашастре царь обязан защищать своих подданных и поддерживать мир. 

Он не имел права делать народу того, чего не сделал бы самому себе. 

Земельный фонд подразделялся на частную, общинную и царскую 

собственность. Отчуждение земли было достаточно свободным. 

Варны и остальные группы населения Индии по законам Ману 

В основе соц. деления Древней Индии лежала varnasrama — кастовая система. 

Все население делилось на четыре основные группы: брахманы (жрецы), 

кшатрии (воины), вайшья (земледельцы) и шудры (неприкасаемые). 

Этнически шудры не были арийцами. 

Грубейшей ошибкой является смешение понятий “варна” и “каста”. 

Этимологически слово “варна” — это обозначение цвета кожи. Существовало 

3 варны. Представители всех трех варн назывались “дваждырожденными” — 

т.е. к ним применялся обряд “второго рождения” — инициации. Члены этих 

варн, очевидно, являлись потомками индоевропейцев, ранее поработивших 

Индостан вместе с туземным населением. Со временем деление по цвету кожи 

утратило свое значение в связи со смешением чистых арийцев и местных 

жителей. 

Примерно со 2-го века до Р.Х. и позже распространилось кастовое деление. “ 

Jaty ” (в переводе — “качество”) — деление общества на узкие профессии. 

Количество каст не подлежит твердому исчислению, т.к. слово “каста” по 

большому счету просто означало профессию. 

Основным критерием, лежавшем в основе кастовой системы было знание Вед. 

Брахманы изучали веды с 8 лет, совершеннолетие наступало в 16 лет. 

Кшатрии изучали веды с 11 лет, совершеннолетие — с 22 лет. 

Вайшия изучали веды с 12 лет, совершеннолетие — с 24 лет. 

У женщин совершеннолетие наступало с момента окончательного полового 

созревания — с приобретением способности к деторождению. Законы Ману 

устанавливали также и верхнюю границу дееспособности (70 лет). 



Вторым критерием принадлежности к определенной варне был факт 

рождения, но этот критерий бы подчинен первому. 

Брахманы должны были посвятить первые 30 лет жизни изучению Вед, затем 

5 лет служению гиру и оставшуюся часть жизни можно было посвятить 

самому себе. 

Согласно ведам, основными занятиями брахмана были: 

3. получать подарки. 

Кроме варн было другое, более точное деление, учитывавшее положение 

человека в зависимости от родителей, т.к. со временем появилось много детей 

от смешанных браков. Например, муж — брахман, жена — вайшия и т. д. 

Всего таких групп было 24. 

Также необходимо заметить , что юр. положение шудры правом не 

регулировалось, тогда как юр. положение раба вполне четко определено. Раб, 

как и в римском праве — вещь, говорящее орудие. Неприкасаемые не были 

отдельной варной, они вообще находились вне варновой системы. 

Неприкасаемым было запрещено селиться в местах обитания 

“дваждырожденных”, проходить через поселок арийцев они могли только 

ночью. Хранить пищу разрешалось только в разбитой посуде, одеваться — 

только в лохмотья. По своему юридическому статусу они были приравнены к 

собакам. 

Суд, его органы и процесс по законам Ману 

Суд в древней Индии состоял из царского суда и суда брахманов. Состав 

царского суда: царь, 2 брахмана (знатоки законов). Стоит отметить, что 

судопроизводство было официальной и обязательной ежедневной функцией 

царя. Если по каким-то причинам царь не мог отправлять правосудие, то тогда 

работал суд брахманов, состоявший из 3-х членов: специалистов по Ригведе 

(логике), Агорведе (этимологии) и Самоведе (ритуалу). Право брахманского 

суда регулируется 12-ой главой законов Ману. 

Вообще в индийском обществе господствовала не имущественная, а 

интеллектуальная дифференциация. Брахманами были самые лучшие знатоки 

Вед. Таким образом, если приговор выносился хотя бы одним таким знатоком, 

то это решение было уже невозможно отменить даже если за это высказалось 

бы более 1 млн. чел. 

Судоговорение было неформальным, расспрос являлся основным методом 

решения судебных вопросов. Четкого различия между гражданским и 

уголовным процессом нет. Судебные дела возбуждались заинтересованными 



лицами. Процесс носил состязательный характер. Стороны должны были 

убедить суд в своей правоте, представив для этого соответствующие 

доказательства. Дети, рабы, люди с дурной славой — не свидетели. Женщины 

могут свидетельствовать только против женщин; относительно 

“дваждырождённых” — только “дваждырождённые”. Если свидетели давали 

разные показания, то большинством голосов. 

Обязательственное право по законам Ману 

В законах регламентируются договоры: купли-продажи, займа, дарения, 

перевозки и др., а также общие положения о договоре: 

–договор недействителен, если он заключен человеком в невменяемом или 

нетрезвом состоянии, страдающим от болезни, ребенком, стариком, а также не 

уполномоченным лицом (гл.8, ст.163). Недействительны договоры, 

заключенные рабами. Если этот договор заключен в пользу хозяина раба, то 

от него не следовало отказываться 

–предусматривается добровольное согласие сторон при заключении договора. 

Соглашение, заключенное с помощью обмана или насилия недействительно. 

–если должник не располагал имуществом, необходимым для уплаты долга, то 

он обязан был отработать долг (гл.8, ст.177). У должника высшей варны было 

право “отдавать постепенно” (т.е. предоставлялась отсрочка). 

ДОГОВОР ЗАЙМА. Весьма детально разработан. Свидетельствует о расцвете 

ростовщичества. Но сохраняются элементы самоуправства, расправа 

кредитора над должником, который имел фактически неограниченную власть 

над должником. Допускались: хитрость, принуждение путем захвата, сила. 

Санкция самоуправства кредитора со стороны государства нашла отражение в 

параграфе, предписывающем царю штрафовать должника, жалующегося на 

кредитора, добивающегося уплаты долга по произволу. 

ДОГОВОР ЛИЧНОГО НАЙМА. Рабы и наемные работники упоминаются 

вместе и характеризуются одинаково в специальной главе артхашастр, 

касающейся рабов и работников. Наемный труд презирался; услужение 

характеризуется как собачий образ жизни. 

Условия личного найма были крайне тяжелы. Наемник, не выполнивший 

работу, подвергался штрафу. Нормы оплаты работника были установлены 

(1/10 урожая), но он, как правило, отказывался от личной свободы, становясь 

рабом за содержание. 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ. Существовал ряд ограничений на возможность 

заниматься торговлей представителям высших варн. Существовали 



ограничения на торговлю людьми, которая была наиб. предосудительной и 

влекла за собой изгнание из касты. 

Договор купли-продажи был нестабилен и мог быть расторгнут в течение 10 

дней после заключения сделки без всяких причин. 

Наследственное право по законам Ману 

Законы Ману — наиболее древний образец наследственного права. 

В законах упоминается два способа наследования отцовского имущества: оно 

либо делилось поровну между сыновьями, либо его полностью забирал 

старщий брат, а остальные братья жили при нем, как при отце. Женщина могла 

наследовать наравне с мужчинами.(Сестры не принимали участие при дележе 

наследства, но они получали приданое.) При отсутствии детей к наследованию 

призывались родственники до 6-ой степени. 

Вещное право по законам Ману 

Законы свидетельствуют о глубоком имущественном расслоении индийского 

общества. Несмотря на сохранение общинных и патриархальных отношений в 

индийском обществе, получила значительное развитие частная собственность. 

Объектами частной собственности были: рабы, скот, зерно, домашний 

инвентарь. Частная собственность на землю не получила распространение в 

Древней Индии, но законы Ману свидетельствовали об имущественной 

дифференциации в общине и появлении индивидуальных земельных 

владений. 

В 8 главе говорится о межевых спорах между различными деревнями, а также 

о спорах между отдельными крестьянами. 

В гл.10, ст.115 перечисляются семь законных способов приобретения 

имущества: 

наследование, получение в качестве дара или находки, покупка, завоевание, 

ростовщичество, исполнение работы, получение приношений. Если первые 

три способа были доступны для всех каст, то четвертый только для кшатриев, 

пятый и шестой для вайшьев, а седьмой рассматривался как исключительная 

привилегия брахманов. 

Собственник, обнаруживший свою пропавшую вещь и доказавший свое право 

собственности мог истребовать ее от любого владельца. Но если собственник 

вещи не требовал ее от добросовестного владельца в течении 10 лет, то он 

лишался права получить эту вещь обратно. Суровое наказание за: незаконное 

присвоение чужого имущества, воровство, уничтожение или повреждение. 



БРАЧНО-СЕМЕЙНОЕ И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Брачно-семейным и наследственным отношениям — «вечным дхармам мужа 

и жены» — посвящен в шастрах ряд глав: в Законах Ману — в основном гл. 

III и IX, в «Артхашастре» — гл. 3-7 книги III. 

Все распоряжения «о дхарме мужа и жены» свидетельствуют об униженном, 

подчиненном положении женщины в древнеиндийском обществе и 

сохранении в нерушимом виде больших, неразделенных патриархальных 

семей-кланов, в которых глава обладал почти неограниченной властью 

Древнеиндийскому праву известны восемь форм брака — брахма, дайва, арша, 

праджапатья, асура, пандхарва, ракшаса и пайшача. Первые четыре из них по-

ощрялись брахманами и сводились в основном к выдаче отцом замуж дочери, 

«наделенной драгоценностями» (приданым) . Например, такой была форма 

брака, которая носила название «брахма» (ЗМ, III, 27). Вместе с тремя 

следующими формами (дайва, арша и праджапатья) они противопоставлялись 

другим четырем формам брака: 

♦ асура — купля невесты (такой брак признавался, но осуждался); 

♦ пандхарва — по любви, но без согласия отца и матери; 

♦ ракшаса — с похищением невесты; 

♦ пайшача — с насилием над невестой. 

Все эти формы брака в итоге сводились к покупке невесты как будущей работ-

ницы в семье Не случайно в шастрах первые четыре формы предлагались 

брахманам и кшатриям, а вайшьям и шудрам — брачный союз с выкупом 

невесты 

В шастрах провозглашалась денная и нощная зависимость женщины от муж-

чины: от отца — в детстве, от мужа — в молодости и зрелости, от сына — в 

старости (ЗМ, IX, 2,3); наряду с этим присутствовало утверждение о том, что 

«мать превосходит почтенностью отца в тысячу раз» (ЗМ, II, 145). 

В Законах Ману можно найти и следы полиандрии, когда братья брали одну 

жену, ребенок которой считался сыном их всех (IX, 182) . 

Традиционные установки, которые пережили века, лежали и в основе других 

правовых предписаний, таких как запрет повторных браков вдовам (ЗМ, IX, 

64) и обычай самосожжения вдовы при погребении своего мужа (сата) . В 

случае смерти бездетного мужа жена должна была по требованию его 

родственников родить сына от деверя или другого близкого человека (ЗМ, IX, 

57-65) . Эта архаичная норма обычного права также лишь допускалась, но не 



поощрялась, и называлась в Законах Ману дхармой, «свойственной 

животным» (IX, 66). 

Обязанностью жены были уважение к мужу, послушность и рождение детей. 

«Если жена не родит детей, может быть взята другая жена на восьмом году, 

если родит детей мертвыми — на десятом, если родит только девочек — на 

одиннадцатом, но если говорит грубо — немедленно», — записано в Законах 

Ману. Штраф женщине, которая неприлично себя вела, мог быть заменен 

битьем розгами на торговой площади Это наказание усиливалось еще и тем, 

что бить такую женщину должен был неприкасаемый («Артхашастра», III, 3 

(27-28)) . 

Условия вступления в брак не запрещали (ЗМ, IX, 88), а скорее поощряли брак 

несовершеннолетних, хотя «Артхашастра» (III, 3 (1)) устанавливала для 

женщин брачный возраст в 12 лет, а для мужчин — 16 лет 

Согласно общему правилу, закрепленному в шастрах, из числа наследников 

семейной собственности исключались женщины, изгои, больные, калеки и 

слабоумные Наследственные права детей, рожденных от жен разных варн, 

были неравными: так, сын шудрянки и «дважды рожденного» не получал 

наследства, кроме того, что давал ему отец (ЗМ, IX, 155) . Правила 

наследования имущества умершего шудры были менее строги и допускали к 

наследованию даже сына, рожденного от рабыни, но только тогда, когда он 

был признан своим отцом (ЗМ, IX, 179) . 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ В ДРЕВНЕИНДИЙСКОМ ПРАВЕ 

Тесная связь права с религией и моралью определила главную характерную 

черту древнеиндийского права, которая проявлялась в отсутствии четкой 

дифференциации преступления и греха В Законах Ману в основу 

разграничения греха и преступления были положены штраф, телесное 

наказание или искупление . Так, к тяжким грехам были отнесены такие деяния, 

которые влекли ритуальную «нечистоту» виновного и необходимость 

трудного искупления: убийство брахмана, пьянство, кража, прелюбодеяние с 

женой гуру (учителя), а также дружба с таким грешником (ЗМ, XI, 55) . Эти 

же деяния в другой главе (IX, 235) были отнесены к разряду преступлений, 

следствием которых было суровое наказание вплоть до лишения всей 

собственности и изгнания за пределы страны . Характерно, что такой грех, как 

дружба с великим грешником, к числу преступлений отнесен не был 

При рассмотрении конкретных преступлений в шастрах обнаруживаются под-

ходы к выработке некоторых общих понятий и принципов — формы вины 

(умысел или неосторожность), необходимой обороны, рецидива, соучастия, 

обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. 



При вынесении наказания, как и во всем древневосточном праве, учитывались 

личный статус преступника и потерпевшего, пол, возраст, варна, семейные 

связи сторон . Как правило, высокий кастовый статус преступника смягчал его 

ответственность, а потерпевшего — отягощал ее (кроме случая совершения 

кражи, когда действовал обратный принцип) По Законам Ману на брахмана в 

этом случае налагался больший штраф, нежели на шудру Оскорбление 

собственной жены каралось, например, вдвое меньшим штрафом, нежели 

такое деяние в отношении чужой женщины («Артхашастра», III, 18 (5)) . 

Штраф за оскорбление действием варьировался в зависимости от его послед-

ствий: было ли избиение с кровью, или без крови, или почти до смерти, 

сломана рука или нога, выбиты зубы, отрезаны уши, нос, потерял ли 

потерпевший способность говорить, двигаться, принимать пищу и т п В 

последнем случае наряду с уплатой штрафа нужно было возместить еще и 

расходы на лечение («Артхашастра», III, 19 (12)) Характерно, что в одном ряду 

с оскорблением действием в «Артхашастре» рассматривается повреждение 

чужой вещи и нанесение ударов чужому скоту (III, 19 (23, 26, 27)) . 

Шастры не проводили различий между прелюбодеянием и изнасилованием, то 

есть лишением девушки чести против ее воли (ЗМ, VIII, 364): это 

преступление влекло телесное наказание (отрезание пальцев), если 

преступник был неравным по положению с потерпевшей; равный же по 

социальному статусу подлежал наказанию высоким штрафом . 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ЗАКОНАМ МАНУ 

Судопроизводство обстоятельно описывается как в «Артхашастре», так и в 

более поздних дхармашастрах, причем правила обвинительного процесса и по 

уголовным, и по гражданским делам в основном совпадали 

Дело начиналось с подачи искового заявления и свидетельств в суде — 

сначала истца, потом ответчика («Артхашастра», III, 1 (17)). Каждая из сторон 

должна была выставить поручителей, гарантировавших исполнение решения 

суда. Рассмотрение заканчивалось в случае признания ответчиком своей вины; 

если же он отрицал свою вину, то давалась отсрочка для ответа: первый раз от 

3 до 7 дней, второй раз (с целью отыскания новых доказательств) — 1,5 месяца 

. 

Истец должен был на основе доказательств в тот же день опровергнуть показа-

ния ответчика, в противном случае на него налагался штраф («Артхашастра», 

III, 1 (17, 27 и др .)) . Попытка укрыться от суда и для истца, и для ответчика 

означала признание ими своей вины 



Публичная состязательность как необходимое условие ведения дел усилива-

лась правом истца и ответчика биться об заклад. Его сумма, определенная 

сторонами, выплачивалась проигравшей стороной царю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


