
Возникновение индусского права относится к 
первому тысячелетию до н. э. Оно 
непосредственно связано с арийским 
завоеванием Индии. Началась усиленная 
социальная дифференциация. Были созданы 
веды – древнейшие памятники письменности. 
Образовались касты – замкнутые сословные 
организации людей. К основным кастам 
(джати) относились:

· священники (брахманы);

· воины (кшатрии);

· земледельцы (вайшии);

· слуги (шудры).



Древнейшие памятники письменности (веды), в которых 
фиксировалось сословное состояние, состояли из нескольких 
категорий текстов:

• Ригведа (собрание гимнов);

• Самаведа (собрание песнопений);

• Яджурведа (собрание жертвенных формул);

• Атхарваведа (собрание заклинаний).

В целом собрания религиозных и ритуальных текстов (самхиты) 
подразделяются на:

• брахманы (комментарии к текстам самхит);

• араньяки (беседы мудрецов с учениками);

• упанишады (религиозно-философские трактаты).



Исходным постулатом этих литературных памятников 
было обожествление миропорядка. Отсюда следовало 
выделение двух видов закона:

• рита (космический, божественный закон);

• дхарма (позитивный закон).



Рита – божественный закон. 
Дифференциация между универсальными 
правилами и единичными случаями их 
применения отсутствует. Также нет различий 
между собственно правовыми и 
нравственными правилами поведения 
(мононормы). Сформировалось лишь общее 
требование о должном, праведном 
поведении. Наказание за нарушение риты 
является санкцией космического порядка.



Дхарма – обязанность, долг, 
которые зависят от кастовой 
принадлежности человека 
(каждая каста имеет свой 
позитивный закон, 
определяющий права и 
обязанности).



Постепенно сложились шастры – нормы 
поведения людей, которые состоят из 
трёх частей:

• дхарма (наука о должном);

• артха (наука управлением 
государством);

• кама (учение об удовольствиях).



Одним из источников индусского 
права стали дхармашастры 
(политико-правовые трактаты) и 
нибандхазы (комментарии к 
дхармашастрам). Также крайне 
важной является проблема 
соотношения дхармы и обычая. 
Индусское право допускает 
действие обычая вместе с законом 
и против закона. 



Позитивное право тесно связано с 
обычаем, однако доминирует 
религиозная доктрина. Каждая каста 
следует собственным обычаям и 
разрешает возникающие споры на 
общем собрании касты (панчаят). 
Противоречия разрешаются на основе 
общественного мнения, однако панчаят 
располагает и средствами 
принуждения. Дополнительно к 
обычаям используются правосознание 
и справедливость.



Законодательство и 
судебная практика также 
занимают определённое 
место в системе 
индусского права. Они не 
являются источниками 
права. Правительство, 
однако, может применять 
законы.



Выделяется публичное право, основой которого 
признаётся управление (артха). При этом дхарма 
требует повиновения только легитимным 
приказам правителя. Законы и управленческие 
акты вызваны необходимостью и конкретными 
обстоятельствами. При наличии закона судья 
должен действовать так, чтобы примирить власть 
и справедливость. Решение суда будет призвано 
законным, если оно вынесено с учётом всех 
обстоятельств.



По своей структуре индусское право состоит 
из следующих частей:

• родство;
• недееспособность;
• усыновление;
• брак и развод;
• семейная собственность;
• наследование;
• религиозные институты;
• залог (дамдупад);
• соглашения бенами (доверительная 

собственность);
• совместная собственность.



В 16-18 вв., в связи с мусульманским завоеванием 
Индии, традиционное индусское право было 
сильно ограничено в вопросах применения. Суды 
использовали только мусульманское право, а 
индусское право применялось только панчаятами 
каст и не имело государственной поддержки.
Официальное признание индусского права 
произошло в конце 18 века в результате 
английской колонизации.



 Местные колониальные суды получили 
право рассматривать споры, не 
затрагивающие интересов англичан. С 
другой стороны, индусское право было 
ограничено сферой частного права. в 
колониальных судах появились пандиты – 
специалисты-эксперты, знатоки индусского 
права, мнение которых зачастую 
закладывалось в вынесенное решение. 
Началась кодификация индусского права 
(1797 и 1833). До 1864 г. английские суды 
применяли индусское право автоматически, 
придавая мнениям пандитов 
исполнительную, законную силу. 



На Севере и Востоке Индии суды постепенно 
стали придавать силу местным обычаям 
территориального характера (дескашара). На 
Юге страны использовались прецеденты. 
Неточные переводы часто затрудняли 
применения индусского права. Судьи иногда 
изменяли местное право, если были с ним не 
согласны. Использовалась английская 
терминология, заменявшая традиционные 
понятия. Было введено английское 
доказательственное право. Его нормы 
применялись в вопросах регулирования 
отношений собственности и брака. В результате 
число обычаев резко уменьшилось. Происходила 
модернизация индусского права с сохранением 
его духа. Было введено завещание, ранее 
отсутствовавшее в традиционном праве.



В течение 19 века сфера применения 
индусского права неуклонно 
сокращалось и в итоге включала в 
себя:

• брак;

• касты;

• наследование;

• религиозные институты.



С 1947 г. (получение независимости) в Индии 
проведено несколько важнейших реформ.

1. Изменена судебная система. Создан Верховный 
Суд Индии, контролировавший до 1954 г. суды 
княжеств. Кроме того, он имел право отменить любое 
судебное решение колониального периода.

2. Конституция Индии отвергла систему каст (ст. 15). 
Закон о браке 1955 г. изменил порядок его заключения. 
В традиционном праве брак был договором дарения 
жены. Женщина выступала в качестве объекта 
договора. Брак признавался нерасторжимым, а 
развод был запрещён. Новый закон отменил эти 
правила, однако он действует только в отношении 
индусов. Представители иных религиозных конфессий 
руководствуются своими обычаями. Этот же закон 
разрешил межконфессиональные браки.



 После национального восстания 
1857-1858 гг. были приняты следующие 
кодексы и законы:

• гражданско-процессуальный кодекс 
1859 г.;

• Закон о наследовании 1865 г.;

• Закон о договорах 1872 г.;

• Закон о доказательствах 1872 г.;

• Закон о реальном исполнении 
обязательств 1872 г.;

• Закон о ценных бумагах 1881 г.;

• Закон о доверительной собственности 
1882 г.


