
🙢

Хаммурапи и его 
законы



Хаммурапи
🙢 Хаммура́пи — царь Вавилона, правил приблизительно в 1793—1750 годах до н. э., 
🙢 При его правление под власть Вавилона перешла значительная часть Междуречья и 

он стал одним из важнейших вилонской (аморейской) династии.
🙢 Сын Син-мубаллита. Хаммурапи был искусным политиком и полководцем, с его 

именем связано игроков на политической арене того времени. 
🙢 При Хаммурапи достигли высшего развития процессы, начавшиеся после 

падения III династии Ура: рост товарно-денежных отношений, 
частных рабовладельческих хозяйств, усиление торговли. Произошло усиление 
централизации государства и укрепление царской власти.

🙢 Орошение полей и водные пути были предметом особенной заботы Хаммурапи. По 
его приказу сооружаются новые каналы (один из них называется «Хаммурапи, 
благословение народов»), очищаются старые (в Уруке, Дамане). Но ещё большее 
внимание Хаммурапи уделял правосудию. Уже в письмах и надписях эта сторона 
его деятельности выступает с достаточной ясностью. Так, в одном письме он дает 
инструкцию о суде над взяточниками, в других занят делами о ростовщиках, в иных 
требует присылать ему в Вавилон людей, которые могли бы, будучи очевидцами, 
сообщить ему о делах, иногда требует ареста чиновников и т. п.



🙢
Хаммурапи

🙢 Хаммурапи также принадлежит древнейший из 
сохранившихся законодательных сборников, высеченный в камне на 35-й 
год правления Хаммурапи (ок. 1759 до н. э.). Первоначально этот 
украшенный рисунками камень стоял в Сиппаре, но спустя 600 лет он 
был доставлен в Сузы в качестве трофея, добытого в результате 
успешного набега эламитов на Вавилон, где и был позднее найден 
археологами. 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.

🙢 Основной текст свода сохранился в виде клинописной надписи 
на аккадском языке, высеченной на конусообразной диоритовой стеле, 
которая была обнаружена французской археологическойэкспедицией 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 частногои уголовного права. Около 35 параграфов были стёрты со 
стелы ещё в древности и в настоящее время частично восстановлены по 
копиям на глиняных табличках.



🙢

Свод Законов 
Хаммурапи

🙢 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



🙢
Свод законов 
Хаммурапи

🙢 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.



🙢
🙢 Хотя Законы Хаммурапи не всегда чётко различают отдельные отрасли 

права, в целом расположение их норм по-своему весьма логично и 
подчинено определённой системе. По своему содержанию положения 
Законов могут быть разделены на следующие группы:

🙢 I. Отправление правосудия (§§ 1—5).
🙢 II. Охрана собственности царя, храма, общинников и царских людей 

(§§ 6—25)
🙢 III. Охрана имущества, полученного от царя за службу (§§ 26—41).
🙢 IV. Операции с недвижимостью и деликты в отношении недвижимости 

(§§ 42—87).
🙢 V. Торговые и иные коммерческие операции, включая деликты в этой 

области (§§ 88 - 126).
🙢 VI. Семейное и наследственное право (§§ 127—194)
🙢 VII. Преступление против личности (§§ 195—214).
🙢 VIII. Операции с движимым имуществом, включая наем имущества и 

личный наем, а так же деликты в этой области. (§§ 215—282).

Структура Свода



🙢
🙢 Свод законов Хаммурапи не был только 

законодательством. Он в прямом смысле 
регулировал все аспекты жизни общества, 
воспитывал это общество, прививал ему 
определенные моральные и этические нормы 
поведения. Отдельно следует отметить, что 
большая часть законов касается вопросов 
собственности и защиты частной собственности 
от поягательств, это  и сегодня является одной из 
основных задач государства.

Важно



🙢
🙢 Система долгового рабства подразумевала выдачу 

кредита из царских и храмовых закромов и 
последующее возмещение, либо продуктом, либо 
работой. Семья могла отдать для работы в 
царских или храмовых хозяйствах своих детей. 
Срок долговых работ определялся в три года. 
После этого долг списывался.Эта система жива и 
поныне. Кредиты в среднем выдаются на срок 3-5 
лет. К сожалению долг не списывается через три 
года. 

Важно



🙢🙢 Законы Хаммурапи начинаются прологом и заканчиваются эпилогом. Обе 
эти части написаны торжественным поэтическим, так называемым гимно-
эпическим стилем и графически не отделены от законодательной части.

🙢 Повествование в прологе движется от начала времён: верховные 
боги Ану и Энлиль вручают богу-покровителю города Вавилона — 
Мардуку — власть над всем человечеством, называют Вавилон его 
«высочайшим именем» и устанавливают в нём «вечную царственность» — 
особую идеологическую субстанцию, следы которой могут быть обнаружены 
в позднеантичной теории translatio imperii. Таким образом, 
политическая гегемония Вавилона объясняется божественным выбором. 
Затем боги «называют по имени» (то есть вызывают к жизни) царя 
Хаммурапи «ради облагодетельствования людей», «дабы справедливость в 
стране была явлена беззаконным и злым на погибель, дабы сильный слабого 
не притеснял». После этого теологического обоснования легитимности 
царской власти в прологе перечисляются города и храмы, с которыми 
связаны славные военные и социально-экономические деяния Хаммурапи.

Пролог и эпилог



🙢
🙢 Эпилог Законов содержит пропагандистские реляции по поводу 

мудрости Хаммурапи, а также оправдывает его действия волей богов. 
При помощи богов Хаммурапи желает сохранить вечное существование 
своих Законов от посягательства не только подданных, но и своих 
преемников на престоле. Тем преемникам, которые будут «почтительны» 
к его законодательству, Хаммурапи обещает поддержку богов, но тем, 
которые осмелятся что-либо исказить в Законах, он грозит страшными 
проклятиями, причём под проклятие подводится не только возможный 
преемник-царь, но и всякое другое лицо: «будь он царь или эн, или энси, 
или просто человек, называемый по имени». Сам Хаммурапи называет 
себя в эпилоге «справедливым царём» и повторяет формулу, 
упоминаемую в прологе, — «дабы сильный слабого не притеснял, дабы 
сироте и вдове была оказываема справедливость»; категория 
«справедливость» (mīšarum) встречается и в других правовых памятниках 
Месопотамии. Бедствия, перечисленные в эпилоге, не ограничиваются 
только царём: преступления влекут за собой проклятия общественного 
характера, выходящие за границы личности монарха — голод, нужду, 
смуту, мятеж и т. д. Таким образом, приведённая санкция Законов 
устанавливает своеобразную круговую поруку за их неприкосновенность: 
в царе совмещается весь народ, и весь народ отвечает за своего царя

Пролог и эпилог



🙢🙢 Первый раздел Законов Хаммурапи исчерпывающим образом устанавливает 
принципы отправления правосудия, то есть применения тех норм, которые 
изложены в дальнейшем тексте Законов. Эта группа законоположений 
начинается с установления наказаний за ложные обвинения в убийстве 
и чародействе. Здесь законодатель впервые провозглашает основной принцип 
наказания — принцип талиона, который в дальнейшем последовательно 
проводится через весь текст Законов. За обвинение в убийстве, хотя бы только не 
доказанное (а не прямо разоблаченное в своей ложности) полагается смертная 
казнь (§ 1). За ложное обвинение в чародействе обвинителю грозит потеря дома 
и смерть; если такое обвинение доказано, то обвинитель может забрать себе дом 
обвинённого (§ 2). В § 2 обнаруживается один из немногих случаев, когда 
законодатель устанавливает также процедуру расследования дела. Общий 
принцип, которым руководствуется конодатель, таков: если по самой своей 
сущности обвинение не может быть подтверждено свидетельскими показаниями 
или документально, надлежит прибегать к ордалиям — «божьему суду». 
Последний может заключаться либо в клятве во имя Богов, либо, в более 
серьёзных случаях, в испытании водой. Помимо ложных обвинений 
законодатель карает и лжесвидетельство. Если свидетель дал показания по делу, 
угрожающему смертной казнью, но «слова сказанного не подтвердил», то он 
подлежит смерти

Отправление 
правосудия



🙢
🙢 (§ 3 )По делам о «зерне или деньгах» свидетель, давший не 

доказанные им показания, несёт то́ наказание, которое грозило 
обвиняемому (§ 4). Согласно § 5 судья, изменивший 
собственный судебный акт, отрешался от должности и должен 
был двенадцатикратно возместить потерпевшему сумму иска, 
которая предъявлена по данному делу. Данная норма 
традиционно толковалась как наказание судьи, изменившего 
своё решение за взятку; однако в настоящее время считается, 
что § 5 устанавливает принцип non bis in idem (с лат. — «не 
дважды за одно и то же»), то есть не допускает повторного 
рассмотрения дела тем же судом по тем же основаниям. Из 
текста этой нормы также следует, что решение суда вступало в 
силу немедленно после того, как суд решил дело и выдал 
«документ с печатью».. Судебные процессы в Вавилоне 
отличались состязательностью и устностью, то есть фиксация 
судебного решения на носителе информации не была 
обязательной.

Отправление 
правосудия



🙢
Второй раздел Законов Хаммурапи посвящён охране собственности царя, 
храмов, общинников и царских людей. Этот раздел начинается с параграфов, 
устанавливающих общие положения о краже и приравненных к ней проступках 
(§§ 6—8). Наказанием для вора, согласно обычаю, была, очевидно, смертная 
казнь, и лишь в некоторых случаях — многократное возмещение стоимости 
украденного. Именно для этих последних случаев, за отсутствием твёрдо 
установившейся практики, Законы определяют размеры возмещения. Параграф 
6 устанавливает, что человек, укравший «имущество бога или дворца» (то есть 
храмовое или государственное, но не царское), подлежит смерти. Согласно § 8 
укравший имущество бога или дворца, находящееся вне священной территории  
карается более легко — тридцатикратным возмещением. Этот же параграф 
устанавливает и наказание за кражу имущества мушкенума — либо 
десятикратное возмещение, либо, в случае неплатёжеспособности, — смерть; по 
мнению ряда исследователей, объединение в одной норме имущества дворца и 
мушкенума свидетельствует о том, что имущество мушкенума включалось в 
понятие царской собственности. Параграф 7, казуистически выражающий 
представления о правоспособности и дееспособности, приравнивает к вору и 
карает смертью купившего или принявшего на хранение что-либо из рук 
несовершеннолетнего или раба, то есть лиц, находящихся под патриархальной 
властью, без свидетелей и договора. 

Охрана собственности царя, 
храма, общинников и царских 

людей



🙢
🙢 Далее следуют параграфы, касающиеся возврата похищенного 

имущества и связанных с этим правонарушений (§§ 9—13). Они по 
сути составляют один обширный параграф, устанавливающий 
необходимую процедуру и наказания. Следующие параграфы 
трактуют особые случаи присвоения чужого имущества. Особенности 
их могут заключаться либо в самом имуществе (дети, рабы), либо в 
способе его похищения. Среди них § 14 (кража ребёнка) является, 
скорее всего, нововведением: подобного рода кражи могли появится в 
связи с возросшей потребностью в рабах. Кража чужого раба 
специально не упоминается: она наказывалась как и всякая кража 
чужого имущества. В параграфах 15 (о выводе раба за городские 
ворота) и 16 (об укрытии беглых рабов в доме) речь идёт не о помощи 
беглым рабам дворца или мушкенума, а именно об их похищении; это 
действие каралось смертью. Параграфы 17—20 также составляют 
единый параграф, посвящённый уже не похищению, а присвоению 
чужого беглого раба. Параграфы 21—24 посвящены грабежу и разбою. 
Заключительный § 25 раздела посвящён случаю, когда человек, 
пришедший тушить пожар в чужом доме, похитил имущество хозяев 
дома.

Охрана собственности 
царя, храма и царских 

людей



🙢
🙢 Раздел Законов, посвящённый охране служебного имущества, начинается с § 26, 

карающего смертью редума или баирума, который отказался исполнить приказ об 
отправке «в царский поход» или послал вместо себя наёмника. В §§ 27—29 говорится 
о служебном наделе воина, который не может нести службу — ильк по не зависящим 
от него обстоятельствам: . Как общее правило, устанавливается (§ 27), что воин, 
вернувшийся из плена, получает назад свой надел и продолжает нести службу. Если 
же у воина, не вернувшегося из плена, имеется годный к несению службы сын, то 
последний становится заместителем отца и владельцем его надела — «службу своего 
отца он будет служить» (§ 28). Из этого следует, что должность воина была в 
принципе наследственной, но лишь в том случае, если его сын годен к службе; в 
случае малолетства сына его матери передавалась треть служебного надела (§ 29) — 
своего рода пенсия по утрате кормильца. Хаммурапи вообще очень заботился о 
воинах и стремился сделать их службу более привлекательной, поэтому он 
устанавливал в §§ 30и 31 устанавливают, что воин, который ради избавления от 
службы бросил свой надел и ушёл, может получить его обратно, если будет 
отсутствовать не более года. А в § 32 – порядок выкупа пленного с помощью царских 
посредников. §§ 33 и 34 запрещают брать людей из хозяйств воинов на чрезвычайные 
повинности, а также принимать на военную службу наёмников (взамен самих 
воинов). §§ 35—37 запрещают продажу служебного имущества: скота (§ 35), поля, сада 
и дома (§§ 36 и 37). Продолжением правил о недействительности договора купли-
продажи служебного имущества являются §§ 38—41, дополняющие и разъясняющие 
предшествующие нормы

Охрана имущества, 
полученного за службу


