
Варновая система Древней Индии 

 
 

Ответить на следующие вопросы:  

 

1. Назовите основные причины деления населения Древней Индии на варны. 

Историки изучают особенности варно-кастового деления древнеиндийского общества, 

так как это явление не теряет своей силы уже несколько тысячелетий. Первое, что говорят 

ученые: еще с давних времен в Индии общество состояло из варн и каст, и эти определения 

не являются синонимами. Основных варн — четыре, каст — тысячи. Все варны разделены на 

большое количество каст, которые также называются «джати». Последняя перепись, 

проводившаяся в 1931 г., насчитала в стране более 3000 каст. Ученые говорят, что ежегодно 

их число увеличивается, но не могут точно указать цифру. Определение «варна» своими 

корнями уходит в древний санскрит, в переводе это значит «цвет» или «качество» — с 

учетом определенного цвета одежды, характерного для людей отдельной варны. Варна — 

обширное понятие, определяющее статус в обществе, а каста является подгруппой варны, 

указывающая на принадлежность к роду деятельности по праву наследования и религиозной 

секте. «Варна» в переводе с санскрита означает дословно «цвет», «качество». И это позволяет 

отчасти охарактеризовать варны, так как каждому из сословий соответствует свой цвет. 

Принадлежность к определенной варне передавалась по наследству. Так, например, 

если ребенок родился в сословии кшатриев, то он с детства будет обучаться военному 

искусству или унаследует трон правителя. Выходит, жизненное место человека, его 

положение в обществе и род деятельности предопределены с самого рождения. Более 

подробно об этом вы можете узнать из статьи Кастовая система в Индии. Так что если вы 

хотите определить свою варну, то это не имеет большого смысла. 

Все варны, кроме шудров, принято было считать «рожденными дважды». По 

достижению мальчиками определенного возраста на них вешали священный шнурок после 

проведения ритуала посвящения, после чего он словно рождался во второй раз. Только тогда 

он становился полноправным членом своего сословия. 

Особенно тяжелой была судьба «неприкасаемых» (чандал) – тех, кто не относился ни к одной 

из варн. Их презирали, не допускали к другим сословиям, не касались и даже опасались 

услышать их голос. Любые контакты с ними могли осквернить представителя высших 

сословий. 

Несмотря на то, что уже прошло ни одно тысячелетие со времен зарождения такого 

устройства общества, и сегодня продолжает существовать проблема «неприкасаемых», хоть и 

является не настолько острой, как ранее 

Варна – это сословие общества, а каста представляет собой социальную группу. 

Каждая каста входит в определенную варну. То есть, выходит, что общество в древней Индии 

делится на варны, а они, в свою очередь – на касты. 

 

2. Артхашастра Каутильи, дайте более полную характеристику этого 

памятника. 

«Артхаша́стра» (Arthaśāstra IAST) — древнеиндийский политический и экономический 

трактат, составителем которого считается Каутилья (Кауталья или Вишнагупта) — главный 

советник императора Чандрагупты Маурьи (321—297 года до н. э.). 

Название произведение может быть переведено различно. Оно состоит из двух слов: 

артха, что обозначает материальные ценности и власть над ними (одна из четырёх 

пурушартх), и шастра — санскритское слово, обозначающее правила, науку, 
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трактат.«Артхашастру» впервые обнаружил учёный Р. Шамашастри в XIX веке. В 1905 году 

он начал публикацию переводов отдельных фрагментов памятника на английский язык. 

Появление такого источника опровергло устоявшееся мнение об абсолютной религиозности 

древнеиндийской культуры. 

Главное содержание Артхашастры - рассмотрение дхармы царя, внутренней и 

внешней политики, в центре внимания которой стоит понятие государственной выгоды, 

пользы (артхи), отодвигающей на второй план и религиозную мораль, и греховность 

правонарушения, и необходимость религиозного искупления. Важное значение для изучения 

права имеет книга III КА — «Область деятельности суда», в кот легко найти отражение 18 

поводов судебного разбирательства, известных дхармашастрам, но в ней более полно 

представлена картина правовой системы страны. Здесь в логико-тематической 

последовательности рассматриваются вопросы, касающиеся судебного процесса, брака, 

наследования, собственности, обязательственного права и проч. 

«Артхашастра» — это наставления царю для правильного управления страной. Это 

наиболее полный свод прикладных знаний о политике, это энциклопедия индийского 

политического искусства. Трактат содержит положения брахманизма о кастовых 

предписаниях, о необходимости обеспечения закона дхармы суровыми наказаниями, о 

превосходстве жречества над другими сословиями, его монополии на отправление 

религиозного культа. В полном соответствии с постулатами брахманизма проводятся идеи 

господства наследственной знати и подчинения светских правителей жрецам. Царь должен 

следовать дворцовому жрецу, говорится в трактате, «как ученик учителю, как сын отцу, как 

слуга господину». Однако авторы трактата главную роль в законодательной деятельности 

отводили государю и рекомендовали царям руководствоваться в первую очередь интересами 

укрепления государства, соображениями государственной пользы и не останавливаться, если 

того требуют обстоятельства, перед нарушением религиозного долга. Основное внимание 

создатели трактата уделяют не религиозному обоснованию царской власти, а практическим 

рекомендациям по управлению государством. 

 «Артхашастра» считается одним из самых лучших памятников, по которым 

реконструируют социальную структуру общества. Этому есть несколько доказательств. 

Каутилья (будем называть именно его в качестве автора памятника) признавал 

«четыре основных отрасли знаний», в числе и локаяту — древнеиндийский материализм: 

1. Философия — санкхья, йога и локаята. 

2. «Учение о трёх Ведах». 

3. Учение о хозяйстве. 

4. Учение о государственном управлении. 

Автор отходит от ортодоксальных брахманских позиций, что может быть объяснено 

общей практической направленностью трактата и близостью к уже упоминаемым 

локаятикам. За все это Каутилья подвергался резкой критике с многих сторон. 

Говоря об областях применения трактата, не следует думать, что он был «настольной 

книгой» царя. Если рассматривать указания для подчиненных, то, конечно же, им не 

следовали строго в каждой провинции, более того, наверное, с ним не были знакомы широкие 

слои населения. Он был предметом изучения ограниченной группы людей. Однако памятник 

занимает значительное место в культуре Индии. 

 

3. В чем Вы видите особенности Законов Ману по сравнению с другими 

источниками права Древнего Востока? 

Вообще, особенности права стран Древнего Востока обусловлены историческими 

условиями его возникновения, культурой и цивилизацией этих стран. Древнейшие правовые 

системы были тесно связаны с обычаями и религиозными нормами той цивилизации. 
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Поддержка религией и государством обычаев, сложившихся в период становления 

древних цивилизаций, привела к созданию одного из важнейших источников права древних 

государств - правового обычая и обычного права. В них, как правило, сохранялись остатки 

обычаев родового строя и одновременно закреплялись нормы патриархального быта сельской 

общины с ее неравенством членов «большой семьи». Кастовые (освящаемые религией) 

привилегии высших сословий и обязанности низших, нормы купли-продажи земель и другого 

имущества, прежде составлявшего общинную собственность, жестокие наказания для 

низших каст и сословий при допущении выкупа или ритуального действия для высших каст и 

для богатых. Закрепление кастовых привилегий в правовых системах древневосточной 

цивилизации - это особенность обусловленная тем, что видом социальной дифференциации 

того общества являлось не деление на рабовладельцев и рабов, а деление на замкнутые касты 

(варны, сословия и т. п.). Это особенно ярко проявилось в Древней Индии. 

Становление государственности требовало все боле прочного закрепления правовых 

норм. С появлением письменности эти нормы получают закрепление в первых законах 

верховной власти, которые были ориентированы прежде всего на защиту собственности, 

личности знати и ее неприкосновенности, власти высших каст или сословий над низшими, 

рабовладельца над рабом или наемным работником. Интересам богатых и знати служили 

нормы о праве наследования и многие другие. Такого рода правовые нормы нашли 

отражение в широко известных исторических памятниках древнейших государств: Законах 

царя Хаммурапи, Законах Ману и т. д. Однако роль права нельзя свести только к 

закреплению классового (кастового, сословного) господства, хотя на первых ступенях 

цивилизации разных народов такое закрепление несомненно существовало. Наряду с 

социально-классовыми различиями и подчинением угнетенной личности господину, нормы 

юридического, санкционированного государством права были необходимы для установления 

и поддержания единого для всего населения страны порядка общественных отношений, для 

обеспечения единого рынка, условий владения и распоряжения собственностью, обмена 

товарами, а также для обеспечения единой власти в государстве. 

Важным следствием формирования единого для разных племен права на территории 

возникающего государства явилось то, что с его помощью стало возможным разрешение 

споров, и благодаря этому преодоление возникающих междоусобиц, имевших зачастую 

губительные последствия. В древнейших обществах Востока установления общего порядка 

определялось победой сильнейшего племени, вождь которого узурпировал власть вождей 

других племен и вводил единый порядок, существенно отличавшийся от родоплеменного. 

В Древней Индии основным источником права были и до сих пор остаются в 

общинном быту религиозные книги - веды (Ригведа), дхармасутры и дхармашастры, 

создаваемые брахманами. В Древней Индии понятия права как совокупности 

самостоятельных норм, регулирующих общественные отношения, было неизвестно. 

Повседневная жизнь индийцев подчинялась правилам, утверждаемым в нормах, по своему 

характеру являвшимися скорее этическими, чем правовыми. При этом данные нормы носили 

яркий отпечаток религии. Нормы, определяющие поведение людей в их повседневной жизни 

(дхармы), содержались в сборниках - дхармашастрах. Наиболее известной в нашей 

литературе дхармашастрой являются Законы Ману. Право стран Древнего Востока, как и 

любое древнее право, не делилось на уголовное, гражданское, процессуальное, 

государственное и т. п. Тексты носят «синтетический» характер, устанавливая одновременно 

и правила, и ответственность за их нарушение.  

Формализм в распоряжении недвижимой собственностью - характерная черта 

правовых систем Древнего Востока. Так, еще в древности египетские законы содержали 

детальные предписания о праве собственности, ее формах (царская, храмовая, общинная, 

частновладельческая), владении и распоряжении недвижимым имуществом. Сделки с землей, 



скотом, рабами заключались по ритуалу, с участием свидетелей, в том числе жреца. Такие 

контракты обычно составлялись в суде. Брак также оформлялся письменно, имел вид 

договора и предусматривал возврат и раздел имущества в различных случаях  


