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Во-вторых, вопрос дипломатических иммунитетов и привилегий остро стоит в 

дипломатическом праве. Именно персона нон грата, как я считаю, есть один из способов 

ограничивать дипломатических представителей в их иммунитетах и привилегиях. Они 

должны понимать, что несмотря на на что, они не имеют права подвергать критике какое-

либо государство, его правительство или другие государственные органы, не должны 

вмешиваться во внутренние дела государства, обязаны уважать его законы и обычаи. 

Таким образом, на взгляд автора, хотя и объявление персоной нон грата и является 

решительной мерой, ее использование в определенных случаях является необходимым. 

Например, в случаях серьезных нарушений норм международного права со стороны лиц, 

представляющих государство. В таком случае, объявление персоной нон грата можно 

отнести к одной и разновидностей контрмер. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в наше время  можно увидеть 

недостатки современного отношения к древнему международному праву азиатских 

цивилизаций, так как большее значение придается изучению европейских цивилизаций. 

Сегодня все чаще звучат мнения европейских ученых наподобие того, что «концепция прав 

человека – универсальное завоевание западной (европейско-атлантической) цивилизации. 

Впервые в истории оно было закреплено в американской Декларации независимости, 
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мыслителей, в международно-правовой практике уже древних народов обнаруживаются 

элементы защиты личности, гуманизации конфликтов и т. п. 

На теоретическом уровне эти мнения повлекли за собой исключение из международно-

правовой науки достижений правового регулирования международных отношений, 

принадлежащих неевропейским народам, и как следствие – упрощенное и неверное 

понимание самого характера международного права. Игнорирование особенностей 

различных правовых культур вызывает даже отрицание тех или иных норм и принципов 

современного международного права. Например, современная система прав и свобод 

человека отражает преимущественно идеи Великой французской буржуазной революции 

1789 г., Войны за независимость (1774–1783 гг.) и конституционного процесса (1787–1791 

гг.) в США, но мало учитывает особенности азиатских, мусульманских, африканских и 

других культур. 

Европоцентристский подход привел к отрицанию существования международного 

права в предыдущие эпохи у других народов, вне научного исследования при этом 

оставались международно-правовые наработки древних государств Ближнего Востока, 

Индии, Китая и др., хотя именно в этих регионах происходило зарождение и становление 

международно-правовых норм и институтов древности. И особого сопротивления эта 

тенденция практически никогда не встречала, потому что сами специалисты по 

международному праву были, в основном, европейского происхождения и мировосприятия, 

они хорошо знали европейские первоисточники или источники из других регионов, но в 

европейском толковании, больше доверяли современным европейским ценностям и вообще 

были активными апологетами европоцентризма. 

По большей части в науке международного права на протяжении почти всего ее 

существования любая идея, противоречащая концепции европейского происхождения 

международного права, в лучшем случае замалчивалась. Как говорил индийский 

исследователь истории международного права Р. Ананд, «подъем Азии и Африки, их 

активное участие в международных делах и их антиколониальный бунт как в праве, так и в 

политике иногда воспринимается как вызов не только Европе, а всему западному миру белых 

людей» [1]. 

По этим причинам изучение формирования международного права в неевропейской 

стране, в Древнем Китае, является актуальным и малоизученным. Изучение данной темы 

позволит извлечь уроки и предотвратить пренебрежительное отношение к древнему 

международному праву азиатских цивилизаций. 

Цель работы – это анализ становления и формирования международного права в 

Древнем Китае. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить историю Древнего Китая; 

- исследовать предпосылки к становлению международного права; 

- анализировать процессы проведения посольского права, договорного права, военных 

вопросов в Древнем Китае. 

Методы исследования. При исследовании и написании научной работы были 

использованы принципы исторического анализа. Общенаучные методы – анализ, синтез, 

сравнительный метод позволили выявить становление и формирование международного 

права в Древнем Китае. 

Китайская цивилизация является одной из древнейших в мире. По мнению китайских 

учёных, возраст этой цивилизации составляет пять тысяч лет. При этом китайские 

письменные источники охватывают период не менее 3500 лет. В древнекитайской истории с  

XVII в. до н.э. по III в. н.э. были известны крупные государства – царства Шан (Инь), Чжоу, 

Цинь и Хань.  

Если говорить о первой династии, во время которой начало зарождаться 

международные и международно-правовые отношения, то это будет государство Шан-Инь, 

чей период охватывает XVIII - XII век до н. э. Шанское государство возникло из-за 



6153 
 

объединения племен Инь, это было первым протогосударством. Ученые считают, что 

племена Шан пришли из районов Центрального Китая. Одним из важных факторов, 

способствовавших этому объединению, была постоянная военная опасность со стороны 

северных кочевников на земледельческие племена. Образование Шан-Инь было по 

преимуществу военно-политическим союзом. После того как Ли, правитель государства 

Шан-Инь, сверг династию Ся и принял имя Тан, самым важным в государстве стали новые 

социальные факторы.  

В эпоху Шан-Инь утверждается верховная собственность царя на землю, чему 

способствовали представления о ване как о земном боге. Также в эту эпоху появились 

первые писаные законы. В обществе жреческая знать и светская аристократия занимали 

господствующую роль. Социальный статус  человека зависел от размера земли, которой он 

владел, от количества его рабов, но самым важным фактором являлась занимаемая им 

должность. Все высшие должности занимали близкие родственники монарха - вана.  

Рабы являлись собственностью как частных лиц, так и государства. Они не имели права 

иметь ни семьи, ни имущества. В основном рабами становились пленные, тех, кого продали 

в рабство за долги, становились рабами за отдельные виды преступлений, в виде дани от 

подчиненных племен.  

Государство Западное Чжоу (XI—III вв. до н. э.) подчинило себе шанцев, и основалась 

новая династия, где была уже более оформленная монархия. Чжоу был самым длительным 

государством в истории Китая (около 800 лет). Более развитой была и центральная 

администрация. Также император (ван) приобрел титул “Сына неба”, государство стало 

называться “Поднебесным царством”. Император являлся главнокомандующим. Власть 

наместников была ограничена, но многих из них называли местными ванами. Перед 

императором они появлялись с нефритовым скипетром меньше императорского.  

В тот период из-за войн увеличилось количество рабов, расширились земельные 

наделы знати. В сельской общине положение земледельцев было все тяжелее. По этой 

причине среди населения было постоянное недовольство, создавалась нестабильность в 

обществе. Землевладение превратилось в индивидуальную собственность. Во время периода 

Чжоу  было известно около 500 военных столкновений между княжествами. 

В середине существования Чжоу столица государства перенеслась в Восточное Чжоу 

из-за варварских набегов. Далее столица все больше разделялась на самостоятельные 

государства, а наместники становились правителями своих небольших владений. 

Роль вана резко снизилась, он лишь участвовал в ритуалах и церемониях и ничего не 

мог поделать с постоянными междоусобными войнами удельных князей. Однако и в таких 

условиях китайцы стремились к объединению, так как они считали себя избранным народом, 

а за пределами Поднебесного царства жили варвары. Поэтому идея объединения постоянно 

присутствовала в китайском менталитете [1]. 

Царство Цинь (221—206 до н. э.) первоначально было зависимым от Чжоу, но именно 

вокруг него стали постепенно объединяться разрозненные китайские царства. Объединило 

деятельность цинских правителей учение легизма, которое обосновало тезис “сильного 

государства и слабого народа”, который должен был повиноваться. В учении легизма 

аристократия видела идейное обоснование своих экономических и политических 

притязаний.  

Воплотил идеи легизма правительственный чиновник Шан Ян в VI веке до н.э. Во 

время этого ввелась единая письменность, была разрешена свободная продажа земли, 

упорядочены меры веса и длины. В итоге крестьянская община была разрушена, а те, кто не 

желал разделиться, должны были платить налоги в двойном размере. Территория 

государства Цинь была разделена на несколько уездов в рамках административных 

преобразований. Они были под управлением правительственных чиновников.  

В ряде царств были совершены торговые сделки с землей, интенсивно развивалось 

землевладение из-за перераспределения земельного фонда и перехода его большой части к 

новой знати.  
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Император Шихуанди в 221 г. до н.э. принял ответственность за полномочия всех 

властей, создал разветвленный государственный аппарат, чиновники которого строго 

преследовались за малейшие злоупотребления, как и население в целом, такие как малейшие 

подозрения в недоверии к власти, неосторожные разговоры и т.п. На всей территории 

царства применялась коллективная ответственность. Была введена военная реформа, 

согласно которой мужчины в возрасте от 23 до 56 лет должны были нести воинскую 

повинность. По этой причине армия императора была огромной, а бродячих торговцев, 

неоплатных должников, преступников и провинившихся чиновников отправляли охранять 

государственные границs [2]. 

Восстание, произошедшее в 207-206 гг. до н.э., уничтожило режим империи Цинь, Лю 

Бань объявил себя императором Гао-Цзу, стал основателем династии Хань (206 до н. э. — 

220 н. э.). Когда он пришел к власти, государство было в крайне упадочном состоянии. Были 

разрушены ирригационные сооружения, голод и нищета достигли даже знать, не было 

мобилизованных в армию мужчин. Но вскоре было внесено земельное законодательство,  

налоговая система и подушный налог, Лю Бань отменил жестокие законы, сократил армию и 

отправил людей на строительство оросительных каналов. 

Территория государства была разделена на несколько больших округов, был увеличен 

контроль государственных чиновников, которые исполняли судебные и полицейские 

функции.  

Также аристократам вернули отобранные титулы и земли, чиновниками могли 

становиться не только члены семей аристократов, но и незнатная часть населения, пройдя 

для этого специальный экзамен. Однако желающие должны были заплатить за должность. 

Со временем стали появляться земельные магнаты, которые разоряли мелких 

собственников. Из-за этого было большое количество народных выступлений, которые 

жестоко подавлялись, но администрация все же пошла на некоторые уступки: были 

проведены некоторые изменения в государственном аппарате и снижены налоги для 

крестьян. 

 Был создан Императорский совет с совещательным голосом, а также разные ведомства 

по управлению страной. Династия Хань была периодом интенсивного строительства многих 

общественных сооружений, дорог и мостов. Были установлены торговые отношения с 

Римской империей.  В целом, несмотря на социальную нестабильность и многочисленные 

восстания, время царства Хань было одним из блестящих периодов в истории Китая. Однако 

после огромного количества междоусобных войн (восстание “Желтых повязок” в 184 году), 

династия Хань пришла к упадку. В 220 году империя Хань разделилась на три государства – 

Троецарствие. 

Роль вана была очень высока, он считался  “Сыном неба”, поэтому далее в истории 

Китая правителей стали называть “Небесным императором”, он являлся символом 

политического единства. Также, если на западе субъектами международного права считались 

государства, то на востоке, в том числе и в Древнем Китае, субъектом являлся правитель 

государства. Именно этим объясняется значительное число договоров о браке, в которых 

самым подробным образом регламентировались вопросы приданного, ранга и прав царицы 

среди других жен.  

Отчетливо выступает тенденция к утверждению единоличной власти государя. Говоря 

о себе, ваны использовали данную формулировку: «Я - единственный среди людей». 

Император имел права отдавать приказы любому, кто находился на его землях. Иногда он 

лично возглавлял карательные походы против враждебных племен. Если же другое племя 

признавало власть царя, он отдавал приказ дать титул вождю этого племени, указывавший на 

то, что данное племя становилось частью его территорий. Поэтому это племя могло быть в 

безопасности, рассчитывать на покровительство и защиту со стороны императора, так как он 

должен был заботиться о своем населении. Вождь племени, который получил от царя титул, 

обязан был регулярно являться в резиденцию правителя, отправлять туда дань, и, если это 

требовалось, то предоставлять в распоряжение правителя свои ополчения. Если их 



6155 
 

территория подвергалась нападению, подчиненные вожди немедленно сообщали об этом 

вану. Император был также  и верховным жрецом. Только он мог по трещинам на 

гадательной кости определять волю божества.  

Древний Китай поддерживал с соседями широкие для того времени торговые 

отношения и оформлял их в своеобразную систему международных договоров. Из 

сохранившихся документов видно, что в своих международных отношениях Китай отстаивал 

мирные способы разрешения споров, осуждал войны. Для поддержания международных 

связей Китай создал институт послов – орган защиты иностранцев на территории Китая. 

Сохранившиеся документы свидетельствуют о существовании обязанностей китайца по 

отношению к своей родине и иностранным государствам. Еще в VIII в. до н.э. в Китае 

проводились съезды его правителей, на которых разрешались и вопросы, связанные с 

международными отношениями.  

Китайские философы (Конфуций, Лао Цзе) говорили об ограничении войн, о 

соблюдении договоров, о введении международных санкций, причем Конфуций выдвинул 

мысль о создании Великого союза народов.  

В регионе Древнего Китая международно-правовое регулирование осуществлялось по 

принципам правовой системы Ли (т.е. правилами гармоничного, правильного поведения), а 

впоследствии в тесной связи с конфуцианским учением.  

В Китае на протяжении тысячелетий главенствовали два правовых направления, 

которые соперничали между собой: конфуцианство и легизм. Конфуцианство было основано 

на гуманизме, духовном благородстве, стремлении к самосовершенствованию и 

добродетели, на старых обычаях. Представители данного направления считали, что мораль 

стоит выше права, что в основе человеческой добродетели лежит моральное начало – ли. 

Легисты же придерживались мнения, что любой закон (фа), даже будучи несправедливым, 

обязан соблюдаться, никто не должен был его обсуждать и оценивать. Также они считали, 

что политика государства должна быть жесткой по отношению к поданным, чтобы эти 

законы беспрекословно соблюдались. Компромисс был достигнут намного позже. Он 

основывался на фразе “где не хватает “ли”, пусть применяется ”фа”. 

Китайские ученые считали, что существует “международное Ли”, которое является 

основой для международного права. Оно также является приоритетом для международного 

общества. Согласно конфуцианству, повиновение Ли улучшит общественный порядок и 

социальные отношения. На самом деле, Древний Китай искал "международное Ли" с тех 

самых пор, как он начал понимать сущность международного права.  

Что же такое "международное Ли"? Когда китайцы поняли, что "международное Ли" 

все еще находится в процессе формирования, и что оно живет без прародителя, создателя, 

считалось, что мир находился в состоянии анархии и что “международное право”, которое не 

возникло из “международного Ли”, не являлось “настоящим законом”. Следовательно, это 

намеренно осуждает международные правила,  которые являются несправедливыми и 

пытаются реформировать международно-правовые системы.  

В соответствии с традиционной китайской идеологией, без Ли нет никакого способа, с 

помощью которого общество может быть гармоничным или управляемым настоящим 

законом. В этом регионе в определенные периоды именно ритуалы и традиции являлись 

полноценными правовыми регуляторами, подменяя собой правовые нормы в сфере 

регламентирования и систематизации международного общения. В отдельных регионах 

мировоззренческие выводы мыслителей считались более весомым источником 

международно-правовой практики. Например, учение Лао-цзы, Конфуция, Шан-яна, Мо-цзы 

для царств китайского региона часто имели больше обязывающей силы, чем заключенные 

ими договоры [1]. 

После роста городов и ремесленного производства, расширения сухопутной и водной 

дорожной сети, началось формирование торговли, что является одним из важных условий 

для становления и развития международного права. Установились связи не только внутри 

государств, но и между различными областями древнего Китая и соседними племенами. 
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Рабов, лошадей, крупный рогатый скот, кожу и шерсть покупали у северных и западных 

племен, а у южных покупали слоновую кость, золото, жемчуг, серебро. В это время более 

богатым и сильным считалось царство, где было значительное число крупных торговцев. А 

их влияние на политическую жизнь настолько усилилось, что всё чаще они стали занимать 

высшие государственные должности при дворе. Чаще всего торговля Древнего Китая из 

зарубежных стран вела с Индией, продавая предметы роскоши, такие как: шелк, чай,  хлопок. 

Также была развита морская торговля, главным образом через Гуанчжоу (Кантон), с Индией 

и Ираном, Арабским Халифатом, корейским государством Силла и Японией. Кроме 

торговли, важными факторами для становления и развития международного права являлось 

посольское право, договорное право, отношение к иностранцам, их положение в государстве 

и вопросы войны. 

Как говорилось выше, факторами для становления и развития международного права 

являлись посольское право, договорное право, право иностранцев и вопросы войны. В Китае 

послы пользовались неприкосновенностью и защитой со стороны императоров. Церемонии 

являлись важной частью жизни китайцев, поэтому прием послов и заключение 

международных договоров сопровождались обрядами и жертвоприношениями.  

Китайская мифология говорит о делегациях миссионеров – буддистов из Индии, 

которые занимались просветительской деятельностью (217 г. до н. э.), о том, как их 

принимал китайский император. А в 65 г. н. э. уже китайский император направил в Индию 

посольство с просьбой прислать миссионеров-буддистов в его страну. Индо-китайские 

отношения в то время были преимущественно культурно-религиозными; экономический 

обмен между странами сводился по большей части к торговле предметами роскоши [1]. 

Довольно рано сложилась практика договорных отношений. Распространены были 

договоры мены, купли-продажи,  дарение различного имущества, займа, залога, найма, 

аренда земли, о браке.  

Исторические памятники свидетельствуют о том, что древнекитайские государства 

поддерживали регулярные дипломатические связи, заключали международные договоры. 

Для решения каких-либо международных вопросов созывались съезды правителей. На одном 

из таких съездов (VI в. до н.э.) был заключен договор о мирном разрешении споров и о 

третейском суде. Для отражения нападения внешних врагов заключались военные союзы.  

Связи между государствами Древнего Китая поддерживались путешествующими 

послами, и посредством созыва съездов князей для решения политических и военных 

вопросов. В 546 году до н.э., был заключен первый известный нам договор о ненападении. 

Он предусматривал мирное улаживание возникающих споров к третейскому суду 

(арбитражу). 

В Древнем Китае, варваром считался не тот, кто принадлежит к другому государству, 

народу или этносу, а тот, «кто не способен понять смысл и придерживаться ритуалов, 

обычаев». В правовых произведениях китайских мудрецов нередко отмечалось, что варвары 

занимают относительно более низкое положение потому, что они не «придерживаются 

предписаний китайского императора», то есть не подлежат правовому регулированию, 

признанному в других государствах Древнего Китая. Законы Древнего Китая запрещали 

всякие связи с иностранцами, которые считались врагами и не имели никаких прав.  

Пленные получали возможность сохранять свое имя хотя бы для ритуальных 

жертвоприношений в честь предков. Кажется, что это не так важно, однако в тот период 

основными субъектами международного права выступали образования, которые находились 

на раннем государственном этапе развития (в основном  это были племена, этнические, 

клановые сообщества, ранние вождества и др.) и которые придерживались дорелигиозной 

системы верований, в частности тотемизма. Согласно последнему сохранение своего 

собственного имени означало для человека или сообщества не только сохранение жизни, 

здоровья, безопасности, благосостояния, но также и независимости, самостоятельности 

свободы. Поэтому важным является влияния религиозных верований на последующее 

формирование понятия независимого образования в международных отношениях, а 
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уважение к такому праву, то есть праву на независимость, закладывалось еще на самых 

ранних этапах развития международных отношений.  

Захваченных в походах иностранных женщин порабощали и оставляли в хозяйстве. 

Они отнюдь не считались слабым полом в нашем понимании. В ряде важных видов 

производственной деятельности — мотыжном земледелии, гончарном деле, шелководстве, 

виноделии ткачестве, (самых важных статьях ритуала жертвоприношения). Женщины были 

основной рабочей силой. Не на последнем месте были женщины и в загонной охоте, и на 

войне, приемы которой мало отличались от охотничьих. Это объясняет сохранение 

почетного положения женщины в шанском обществе.  

Согласно представлениям, господствующим в Древнем Китае, «главные дела в 

государстве — это жертвоприношения и войны». И то и другое нашло достаточно подробное 

отражение в текстах иньских надписей на гадательных костях.  

Китайская империя расширялась на протяжении нескольких столетий. Очень 

значительное место занимала эпоха воинствующих царств, в то время считалось, что война 

являлась естественным явлением, не выходящим за рамки допустимого. В то же время в 

Китае получила развитие так называемая школа легистов. Представители этой научной 

школы  считали, что у любого государства два основных занятия. С одной стороны, это 

сельское хозяйство, а с другой – война [1].  В то же время величайший китайский мудрец, 

учение которого влияет на китайский народ, культуру и  в наше время, Конфуций, считал, 

что война - это варварство и глупость. Еще один китайский мыслитель Мо-цзы, который жил 

чуть позже Конфуция, придерживался мнения, что нападения допустимы исключительно в 

двух случаях: государство имеет право нападать на преступников и на людей, которые 

организуют мятеж, на мятежников. Далее очень важно отметить, что именно в Китае была 

создана система стратагем. В сфере философии и в сфере военной мыли китайские мудрецы 

дали мировой культуре тоже важные труды. Например, “Кодекс тридцати шести стратагем”, 

которым пользовались китайские полководцы, императоры, военачальники на протяжении 

богатой событиями китайской истории. Не только китайские деятели,  но и государственные 

деятели других культур,  в том числе европейских, обращались к этому военному трактату. 

Также существовал трактат, рассказывающий о гуманных нормах ведения войны – “Трактат 

о военном искусстве”. Были и специфические китайские понятия, такие как “цаньпы”, 

означающий “поедание земель соседей”, так как Китай вел частые междоусобные войны.  

Одним из самых важных результатов любого военного похода являлся захват пленных. 

Небесный император возвращался во дворец, ведя за собой толпу пленников. Специально 

назначаемый гадатель задавал богу несколько вопросов, которые были связаны с 

дальнейшей судьбой военнопленных. Его интересовало, какое количество пленных, каким, 

когда, как и кому из усопших предков правителя следует принести в жертву. Во время 

религиозных церемоний в честь какого-либо предка могли одновременно принести в жертву 

несколько сотен захваченных в плен. Существовало большое количество способов 

принесения в жертву людей — отрубание головы, утопление, сжигание на костре и так 

далее. Это явление сравнительно было широко распространено в древних раннеклассовых 

обществах, когда не умели в полной мере ценить рабский труд и опасались оставлять в 

живых военнопленных — мужчин. Длительное изучение гадательных текстов показало, что 

в них нет каких-либо специфических обозначений, применявшихся для рабов. 

Данная научная работа была направлена на устранение неправильного отношения к 

древнему международному праву азиатских цивилизаций, так как многие люди считают, что 

развитие и зарождение международного права происходило исключительно в западных 

странах. Однако так считают и сами европейские ученые, говоря, что концепция прав 

человека – это универсальное завоевание западной цивилизации, закрепленное в 

американской Декларации независимости, Конституции и Билле о правах, тогда как уже в 

произведениях Конфуция и других восточных мыслителей выявляются элементы 

гуманизации конфликтов, защита личности, собственности и т. п.   
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Игнорирование особенностей восточных правовых культур является причиной даже 

отрицания тех или других принципов и норм современного международного права. К 

примеру, система прав и свобод человека нашего времени выражает большею частью идеи 

Великой французской буржуазной революции 1789 г., Войны за независимость (1774–1783 

гг.) и конституционного процесса (1787–1791 гг.) в США, но почти не учитывает 

особенности китайской, японской, африканской, мусульманской и других восточных 

культур. 

Европейский подход привел к непризнанию существования международного права в 

древние эпохи у неевропейских народов, при этом вне научного исследования оставались 

международно-правовые особенности древних государств Китая, Индии, Ближнего Востока 

и др., хотя именно в этих государствах появлялось зарождение и становление международно-

правовых норм и институтов древности. И особого сопротивления эта точка зрения 

практически никогда не встречала, потому что специалисты по международному праву были 

сами преобладающе европейского происхождения и мировосприятия, они были хорошо 

осведомлены о европейских источниках или источниках из других регионов, но в 

европейском толковании, больше доверяли современным европейским ценностям и вообще 

были активными апологетами европоцентризма. 

Поэтому в данной курсовой работе было рассмотрено формирование международного 

права в неевропейской стране, в Древнем Китае. Были поставлены цели, которые удалось 

достигнуть, такие как: 

 изучение истории Китая; 

 исследование предпосылок к становлению международного права; 

 анализ становления и формирования международного права в Древнем Китае; 

 анализ процессов проведения посольского права, договорного права, военных 

вопросов, а также отношение к иностранцам. 

Изучение данной темы было направлено на извлечение уроков и предотвращение 

пренебрежительного отношения к древнему международному праву азиатских цивилизаций. 
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