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Государственно- правовая мысль Древней Индии 

                                                                 Веды
■ представляют собой одну из наиболее разработанных и хорошо 

сохранившихся систем древнего мировоззрения 
Эпоха от заселения индоариев до возникновения первых государств 
получила название «ведической» от названия древнейших письменных 
памятников индийской культуры. Значение слова – «знание», 
«ведение». Как источники политической мысли наибольший интерес 
представляют:
Ригведа - собрание гимнов;
Артхартваведа – сборник заговоров и заклинаний.

■ С Ведами связаны многочисленные их комментарии, написанные 
позднее: упанишады, араньяки, брахманы.
Исходным пунктом индийского брахманизма является мысль о 
божественном создании мира и общественного строя.

■ Религиозно-философская система, отраженная в ведах получила 

название Брахманизма от имени верховного бога Брахмы.



          

В индийской цивилизации на передний план были выдвинуты  религиозно-духовные 
проблемы, поэтому практически отсутствуют систематизированные политико-
экономические трактаты. Исключение составляют «Законы Ману» и «Артхашастра». 
Веды состоят из четырех священных книг, которые представляют собой сборники 
религиозных и ритуальных текстов. 
Исходным пунктом ведийского мировоззрения является мысль о божественном 
создании мира и общественного строя. Существует космический или божественный 
закон – рита – высший порядок, который установлен на Земле небесами и требует от 
человека определенного поведения.
За нарушение – кара, но не социального, а божественного порядка. 
Постепенно понятие «риты» заменяется понятием «драхмы». «Дхарма» включает в 
себя весь круг обязанностей и ответственности человека, т.е. то, что мы называем 
правовыми обязанностями и ответственностью. Но вместе с тем, сюда входят и 
моральные нормы, и ритуалы, и правила гигиены, очищения и т.д. Т.е у древних 
индийцев отсутствовали специальные категории права и закона, они еще не 
выделились из общей массы, регулирующих жизнь человека. 
«Дхарма» - это прежде всего обязанности, понятие прав личности остается 
неразработанным индийской политической мыслью, как, впрочем, это свойственно 
всем странам Востока, где личность – органическая часть общества, она пользуется 
наградой не по праву, а за нравственное поведение, за соблюдение «дхармы» Эта 
мысль выражена в «Законе кармы»: жизнь человека, его социальное, экономическое 
положение, здоровье и т.д. определяются его собственным поведением. Награда 
праведнику достается не обязательно в этой жизни, она может ждать его в будущих 
рождениях; то же и с наказанием.



    Наряду с мистическим учением о карме в Древней Индии известны 
и реальные насильственные средства воздействия на общество и 
поведение людей. Это выражалось понятием «данда». Это понятие 
также многозначно, как и «дхарма» и означает: посох, жезл, кнут, 
армию, войну,  наказание. Более поздние источники 
говорят о «данданати» - науке наказания. Считалось, что люди 
следуют дхарме не из добродетели, а из страха перед наказанием. 
Таким образом, можно сказать, что «Данда» - одно из древнейших 
свидетельств осмысления насильственной природы власти.
Ведическая эпоха с идеологией брахманизма
 заканчивается к середине I тысячелетия до н.э.



Буддизм. 
■ Возникновение буддизма связанно с именем Ситхартха Гаутамы или, 

Шатхья Муньи (563 – 483). 
■ Будда – «познавший истину». В этот период в Индии происходит 

формирование крупных государств, следствием чего было изживание 
родоплеменной организации и идеологии, что, в свою очередь, влекло 
изменения в религиозно-философском плане. 

■ Отвергает ритуальность брахманизма, его сосредоточение на 
проблемах Космоса. Учение Будды сконцентрировано на личности.

■ Главная цель – избавление от страданий в этой жизни.
■ Путь избавления – освобождение от желаний и страстей, философско-

созерцательное отношение к миру, самоуглубление, позволяющее 
сделать бренную жизнь недоступной действию среды и благодаря 
этому познать подлинные связи человека и Вселенной.

■ Носит психологический, этический характер. Главное – непричинение 
вреда.

■ Проповедует равенство между людьми в духовной сфере. Люди равны, 
ибо все они живут в мире страданий. Путь духовного совершенства 
открыт для всех.

■ Не звал к изменению общественного строя,  звал к отрешенности от 
земных страстей 



Артхашастра 
■ Один из наиболее значительных памятников 

политической мысли Древней Индии. Считается, что этот 
трактат был написан министром Чандрагупты Чанаки, 
который использовал псевдоним Каутилья. Трактат 
называется «Об искусстве управления» и посвящен 
полностью ремеслу правителя, что и как надо делать для 
сохранения и приумножения власти.

■ Цель общества – благо всех живущих. Общее благо 
понимается как сохранение созданного божественным 
провидением общественного порядка, который 
достигается исполнением каждым человеком его 
«дхармы».

■ Царь – наместник богов. Он заставляет подданных 
исполнять дхарму при помощи «данды» (четко 
определена насильственная природа власти).

■ Патерналистическая концепция власти, характерная для 
всего Востока. Особая дхарма царя и кшатриев, 
сопряженная с применением хитрости, жестокости и 
насилия.  



Политическая и правовая мысль Древнего Китая 
                          Теория о «мандате неба»
■ Одна из самых древних политических теорий Китая. В конце 

XII в. до н.э. вожди племени Чжоу во главе коалиции племен 
вторгаются в земли династии Инь и захватывают их. Им была 
необходима легитимизация и политическое оправдание их 
власти. Это, по преданию, делает Чжоу-Гун, воспитатель и 
советник второго царя династии Чэн-вана. Согласно этой 
концепции, Небо вручает мандат на управление Поднебесной 
добродетельному правителю, лишая тем самым власти 
недобродетельного. Смена мандата – не выбор лиц, а выбор 
династии. Своего рода династийные циклы. Родоначальник, 
которому Небо предлагает основать династию обладает 
добродетелью в высокой мере, но по мере передачи власти эти 
качества утрачиваются и вынуждают власти провести смену 
мандата. Это была первая сознательно созданная хорошо 
логически обоснованная социально-политическая теория. В 
ней в мифологизированной форме выражена мысль о том, что 
никакая система власти, никакая династия не вечны, они 
расходуют свои силы, вырождаются и гибнут. 



Конфуцианство
■ является первой и наиболее важной для Китая системой взглядов. Оно во 

многом определило параметры китайской цивилизации. 
■ Конфуций выдвинул в качестве социального идеала эталон благородного – 

«цзюн-цзы», т.е. бескорыстного рыцаря безупречной морали, готового на всё во 
имя истины, обладающего  чувством высокого долга («и»), гуманности 
(«чжень»), соблюдавшего нормы взаимоотношений между людьми (принципы 
«ли») и глубоко почитавших мудрость старших (принцип сыновней 
почтительности «сяо»).

■ Государство – та же семья, только большая, следовательно принципы ли, сяо и 
чжень должны распространяться на государственную политику, весьма далекую 
от подобных идеалов.  

■ Идея разумного управления государством, конечная цель которого – создание 
этически безупречного и гармоничного общества. Именно для осуществления 
этой идеи следует создать школы в которых надо готовить учеников – 
кандидатов на должности чиновников –мудрых и справедливых, которые 
призваны были помочь правителям наладить добродетельное правление и 
добиться гармонии в обществе.

■ Отрицает социальное и политическое равенство. Считает иерархию - деление 
на благородных и простолюдинов – естественным, но осуждает крайности 
бедности и богатства, т.к. они подрывают мир в государстве. Порицает 
простолюдинов, которые не желают примириться со своим естественным 
местом в обществе. 

■ Предлагает принцип «исправления имен», т.е. социальный статус человека 
должен определяться заново в соответствии с его качествами и поступками. 

■ Скептически относился к попыткам управления с помощью новых законов, 
подкрепленных суровыми наказаниями. Таким путем можно вызвать страх, но не 
достигнуть нравственного обновления. Следование ритуалу и обычаю, позволит 
избежать насилия.



   Моизм 

    Данное учение связано с именем Мо-цзы (479-400 гг.) – 
ученика Конфуция.

■ Идея выборности первого правителя, напоминающая 
договорную теорию.

■ Сильные идеи социального равенства. Концепция всеобщей и 
равновеликой любви, которая распространяется и на 
отношения внутри государства: «все люди – братья».

■ Идея эгалитаризма. Отказ от ритуалов и церемоний.
■ Государство у Мо-цзы – активный субъект преобразования. 

Управление четко ассоциируется с необходимостью 
применения принуждения. 

■ Сторонник наказания. Для преобразований нужны не только 
обычаи, но и новые законы.

■ Именно с Мо-цзы право в Китае стало ассоциироваться не 
только с ритуалом «ли», но и с наказанием «син» и законом 
«фа». 

■ Учение моизма является предшественником легизма.



Легизм 

■ основатель Шан Ян (340-338 гг.) «Книга правителя провинции 
Шан». 

■ Легизм – ответ на экономический и политический кризис в 
Китае в эпоху позднего Чжоу.

■ Призывы к добродетели в конфуцианском стиле – пустая 
болтовня.

■ Выход из кризиса – устранение распущенности и установления 
единообразия в мыслях и действиях.

■ Необходимо укрепление чиновничьего аппарата и карательных 
органов. Введение жестоких норм, регламентирующих все 
сферы жизни, обязательные для всех и обеспеченные 
наказанием.

■ Введение системы унификации: круговая порука, строгая 
система наказаний, пресечение частнособственнических 
тенденций, система доносов.

■ Государство – самодовлеющий институт, смысл и цель 
существования общества.



     Даосизм 
■ основатель Лао-цзы. Достоверных данных о нем нет, считается что жил во II в. 

до н.э., как и Конфуций. Книга «Дао-дэ цзин», хотя известно, что она составлена 
позднее в III в., по-видимому, его учениками.

■ Великий Абсолют («дао») – первопричина и закона, и развития вселенной, ему 
подвластны небо, земля, природа и общество. 

■ Человек – часть природы. Подчинение вечному закону обеспечивает ему счастье 
в единстве с природой. Цивилизация, усложнение и усовершенствование жизни 
ведут к утрате первозданного совершенства, спокойствия, чреваты конфликтами 
и гибелью. Идеал даосизма – соединение с природой, отшельничество, полный 
возврат к примитивной жизни.

■ Один из первых представителей анархизма. Государство – искусственная 
структура, осуждается так же, как богатство и знать. Правители используют 
власть в корыстных целях.

■ Полное уничтожение всякой системы правления – нереально, выход – в создании 
минигосударств на уровне деревень, общин. Правители должны как можно 
меньше вмешиваться в естественный ход жизни.

■ Главный принцип управления – недеяние «у-вэй», т.е. умение таким образом в 
соответствии с ходом вещей наладить жизнь, чтобы все шло своим чередом, без 
вмешательства человека.

■ Анархизм у даосов не связан с призывом к разрушению государства. В отличии 
от конфуцианства даосизм индивидуалистичен и мистичен. Его цель – личная 
праведность, духовное совершенствование, обращение к духовному идеалу. Он 
не может служить основой для общественного преобразования.



■ С IV в. до н.э. в китайской государственной практике торжествует 
легизм, т.к. он оказался той доктриной, которая наиболее четко 
отражала интересы централизованного государства. 

■ Но в период правления императора Цинь Ши Хуанди, который объявил 
войну традициям и сжег на костре исторические повествования и труды 
классиков конфуцианства, а также 460 конфуцианцев, легизм очень 
сильно скомпрометировал себя, и свергнувшие династию Цинь 
Ханьские императоры своей официальной идеологией сделали 
несколько измененное конфуцианство. 

■ Это был синтез конфуцианства и легизма. Смысл – использование 
авторитета традиций для укрепления нового государства. Правила 
«ли» – основное средство регулирования общественной жизни. Эти 
правила систематизировались. Наибольшую известность приобрел 
свод Ли цзи. Но существовали еще и законы неотделимые от 
наказаний. Наказание применялось чаще всего к простолюдинам. В Ли 
цзи сформулирован обычай: для верхов – правила, для низов – 
наказания.

■ Конфуцианства заняло господствующее положение при императоре У-
ди (140-87 гг. д.н.э.).  И до 1949 г. оставалось официальной идеологией 
Китая.


