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 Государственный и общественный строй
 В начале Средневековья Индия состояла из 
многих десятков мелких государств.
 При царе Чандрагупте (320—340 гг.) возникла 
держава Гуптов (IV—VI вв.), что положило 
начало процессу становления единой 
индийской государственности. Держава Гуптов 
была разделена на провинции, управляемые 
начальниками пограничных областей или 
наместниками. Провинции делились на округа. 
Самой мелкой административной единицей 
оставалась сельская община. Общинное 
самоуправление возглавляли старосты. 
Деление общества на касты, 
профессиональные и этнически группы не 
позволяло сформироваться сильной 
центральной власти, что делало ее 
номинальной и слабой. Поэтому держава 
Гуптов рухнула под ударами кочевников.
В стране снова установилась политическая 
раздробленность, длившаяся несколько веков. 
В Индии образовалось до 70 различных 
самостоятельных государств-княжеств.



Во главе средневековых индийских монархий (княжеств) стояли махараджи. Их либо избирали, либо трон передавался по 
наследству. Они не были самодержцами, поскольку при них действовали совещательные органы — мантрипаришады, 
состоящие из знатных вельмож и богатых феодалов. В административный аппарат входили сборщики налогов, хранители 
государственных документов. Главная функция государства — защита от внешних врагов — осуществлялась армией, 
которая играла ключевую роль в системе власти. Государственный строй приобрел черты феодальных монархий 
восточного типа лишь после завоевания Индии мусульманами.
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Период средневековой Индии характеризуется переходом к более свободному  труду 
в сельском хозяйстве, связанным и с общей натурализацией экономики, и с 
распространением земледелия на вновь освоенных землях.



В начале VIII в. арабы захватили Индию. В 
начале ХIII в. здесь образовалось крупное 
мусульманское государство со столицей в Дели 
— Делийский султанат.
Делийский султанат по форме правления был 
восточной монархией, деспотией, опиравшейся 
на ислам как на духовную основу единоличной 
власти правителя. Во главе государства стоял 
султан, который обладал высшей 
законодательной, административной и судебной 
властью, лично решал все важнейшие 
государственные дела, назначал правителей 
областей, городов, военных начальников, 
крупных чиновников. Власть султана-деспота 
осуществлялась методами жестокого насилия и 
физического уничтожения инакомыслящих. Трон 
передавался по наследству.
Султан опирался на совещательный орган — 
Тайный совет, членами которого были высшие 
чиновники.



Центральные ведомства (военное, финансовое, общественных 
работ) — диваны — состояли только из феодалов мусульман. 
Мусульманская знать была интернациональной и возвышалась 
над местной индусской знатью. Она состояла из монголов, 
выходцев из Ирана, Афганистана, Средней Азии. Делийский 
султанат был разделен на 23 провинции. Крупные провинции 
делились на области.
В конце ХIV в., в Индию вторгся повелитель монголов Тимур 
со 120-тысячным войском. Султанат был ликвидирован, страна 
разграблена. Индия снова попала в полосу смуты и 
раздробленности.
В 1526 г. в Индию проник внук Тамерлана эмир Бабур, 
который покорил страну и провозгласил себя шахом. Его 
государство получило название империи Великих Моголов. В 
период империи средневековая индийская монархия
приобрела законченный вид военно-теократической монархии. 
Во главе государства стоял падишах, власть которого
обожествлялась. В его руках была сосредоточена верховная 
духовная, законодательная, судебная, военная власть. 
Всевластие падишаха не было ограничено никем. Он опирался 
на централизованный аппарат управления, состоявший как из 
мусульман, так и из индусов. Во главе административного 
аппарата стоял первый министр, которому подчинялись 
правительственные ведомства — диваны.



Могольская империя была разделена на провинции, 
возглавлявшиеся наместниками падишаха — 
губернаторами,
обладавшими всей полнотой власти.
 В системе власти военно-теократической монархии 
особое место принадлежало армии, на мощь которой 
опиралась единоличная власть падишаха. Армия в 
Делийском султанате была организована по десятичной 
системе. Военный и гражданский чин зависел от числа 
воинов, находившихся под командованием определенного 
лица. 
Наибольшего расцвета империя Моголов достигла в 
царствование шаха Акбара (1556—1605 гг.). Он издал указ 
о веротерпимости, разрешив свободное возвращение к 
прежней религии тем индусам, которые ранее приняли 
ислам по принуждению. Столица империи была 
перенесена в Дели.
Однако в середине ХVII в. преследования индусов по 
религиозному признаку возобновились, что повлекло их 
восстания. Этим незамедлительно воспользовались 
европейцы.
Борьба за Индию между португальцами, голландцами, 
французами и англичанами закончилась в пользу 
последних.



 Право. На протяжении длительного времени Индия отличалась особой устойчивостью этических и правовых 
индуистских представлений. Деятельность индийских правоведов соответствовала этим представлениям, так как они не 
претендовали на создание законов, ставя своей целью лишь истолковать предписания дхармашастр. Широко используя 
нормы обычного права, комментаторы приспосабливали теоретически неизменное «священное» право дхармашастр к 
новым условиям. 
Затем брахманизм стал вытесняться буддизмом. Буддисты руководствовались винайей — сборником изречений Будды на 
санкрите. На основе винайи был создан учебник по дисциплине монахов «Протимокшу». Он содержал 227 правил 
поведения для монахов и 500 для монашек, причем о каких-либо юридических обязательствах в учебнике
не упоминалось.
 Вступление Индии в эпоху феодализма стало толчком к развитию права. Правовое развитие получило два основных 
направления: а) создание новых сборников законов — дхармашастр, или смрити; б) разработка комментариев к уже 
существовавшим дхармашастрам.



Создание Делийского султаната означало 
распространение в Индии мусульманского права. 
Cфера применения местного права, права 
дхармашастр, была сужена как по кругу лиц, так и по 
кругу отношений, регулируемых нормами этого права. 
Уголовные дела должны были рассматриваться 
мусульманскими судьями на основе норм 
мусульманского права.
Насаждение мусульманского права не смогло 
остановить развития национального права Индии. 
Широкое использование древних дхармашастр, 
непререкаемый авторитет Законов Ману, 
комментирование уже имевшихся правовых сборников 
— все это обусловило сохранение и закрепление 
многих правовых положений.
Форма земельной собственности:
1) икта — временное и условное держание, владелец 
которого был обязан военной службой.
2) Безусловная частная собственность на землю — 
мульк, основным путем образования которой было 
освоение пустошей.



Праву феодальной Индии были известны различные
виды договоров. Широко применялся договор дарения.
Особый интерес представляло дарение земли. В грамотах
говорилось о вечности такого дара (пока «существуют луна,
звезды и солнце»), содержались угрозы тем, кто попытался бы 
его нарушить. При заключении договора аренды земли 
требовалось соблюдение определенных условий: нужно было 
точно установить срок аренды, доли договаривающихся сторон, 
вид семян, которыми планируется засеять арендуемое поле. 
Своеобразием договора займа было сохранение некоторых 
принципов, заложенных еще в рабовладельческий
период. Важное значение имела принадлежность кредитора и 
должника к определенной касте. В раннефеодальный период по 
займу обычно
взималось 15% в год, но со временем проценты необычайно 
возросли.



 Брак. В регулировании брачно-семейных отношений 
феодальной Индии сохранялись многие черты предыдущего 
периода. По-прежнему существовала патриархальная семья 
с особыми правами ее главы. Брак обычно заключался в 
детском возрасте. Среди низших каст широкое 
распространение получили брак-покупка жениха или 
невесты, брак-обмен.
 Наследство. В раннефеодальный период произошли 
некоторые изменения в порядке наследования. При разделе 
имущества все, что было нажито членами семьи 
самостоятельно, не подлежало разделу. Старший сын 
получал бо́льшую долю наследства. В отдельных общинах 
соблюдался сложный порядок наследования земли 
сыновьями от разных жен.
 Уголовное право. Наиболее тяжкими считались 
преступления государственного характера: восстание, 
заговор, покушение на правителя и т.п. Индийскому праву 
были известны преступления против собственности (кража, 
грабеж, повреждение или уничтожение чужого имущества), 
против семьи, против личности (убийство, нанесение 
телесных повреждений, оскорбление, клевета).



Система наказаний. В раннефеодальный период в качестве 
наказаний применялись ослепление, отрезание носа или 
ушей, отрубание руки или ноги. Преступников клеймили, 
избивали палками или плетьми, изгоняли из страны в 
безлюдную пустыню. Практиковалось тюремное 
заключение.
 Суд. Обеспечение правопорядка возлагалось на судебную
власть. Суд был отделен от администрации, и правосудие
осуществлялось в соответствии с шариатом судьями-
кадиями. Судебная система не была централизованной. 
Главную роль в ней играли местные суды — суды панчаятов
(органов общинного самоуправления). Они распоряжались
общинной землей, регулировали кастовые споры, 
обеспечивали правопорядок, надзирали за соблюдением 
кастовых и семейных правил, обычаев. Феодальной Индии 
был известен как обвинительно-состязательный, так и 
розыскной процесс. Основными видами доказательств 
являлись показания свидетелей, клятва и ордалии.




