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ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Одна из древних цивилизаций возникает на про‑
сторах великого Нила. Считается, что взгляды 

и воззрения древнеегипетских людей являются одним 
из основополагающих источников политико‑право‑
вых мыслей.

Изначально Древний Египет представлял собой 
множество отдельных государств, которые объедини‑
лись в два мощных государства: Верхний и Нижний 
Египет. Через несколько столетий они образовали 
одно великое царство во главе с деспотическим фара‑
оном и с его наместниками (номархами) в регионах. 
Взгляды египтян на политику имели религиозно‑ми‑
фологический характер: все земные порядки нераз‑
рывно связанны были с желаниями богов и были дав‑
но уже предопределены ими. Творцом всего живого 
на земле и отцом других богов считался бог солнца 
Ра. Он был владыкой богов и людей в течение тыся‑
челетий, позже передал царствование своим наслед‑
никам‑богам: Осирису, Изиде, Сету, Гору и др. Счита‑
лось, что от них и произошли фараоны.

Рассказывается о том, что первые три фараона явля‑
ются прямыми потомками бога Ра, получая тем самым 
определенное право на царский престол. В легендах го‑
ворится о том, как чудесным образом фараоны рождают‑
ся от брака между богом солнца и смертной женщиной.

Из истории становится ясно, что культ бога Ра уси‑
ливается с последующими династиями, т. к. уже при 
царях V династии он становится верховным государ‑
ственным богом всего Египта. В состав имён фараонов 
IV–V династий входит имя бога Ра. Одним из главных 
титулов египетского фараона становится титул «бога 
солнца».»В эту эпоху формируется древнеегипетская 
деспотия, основанная на неограниченной власти царя. 
Эта деспотия укрепляется и обосновывается при по‑
мощи целой системы религиозных верований, в ос‑
нове которых лежит учение о божественности царя» 
Даже в погребальных комнатах IV–V династий цари 
уже начали изображаться в виде божества. Соответ‑
ственно они рисовались в более крупных масштабах, 
чем обычные люди, т. к. создавался идеальный образ 
могучего царя, которого охраняют боги.

В основном в государстве религия в большей сте‑
пени служила для укрепления авторитета царя и ап‑

парата государственной власти. Люди в то время 
усердно воспринимали то, что царь есть божество, ко‑
торому следует неуклонно повиноваться, т. к. власть 
ему вручена богами. За всякое выражение неповино‑
вения, протеста или бунта человека считали вероот‑
ступником, осужденным на неудачу.

Вся эта информация дошла до нас через различные 
источники такие как: наскальные рисунки, папирус‑
ные свитки, различные гимны и древние литератур‑
ные памятники —  «Поучения».В своих «поучениях» 
авторы оправдывали божественность фараона, более 
того восхваляли его политику, считали социальное 
неравенство необходимым аспектом жизни и оправ‑
дывали все деспотические и насильственные дей‑
ствия, считая это велением бога. Также мыслители 
придерживались многих моральных принципов. Они 
призывали быть бескорыстными, преодолевать ко‑
рысть, уважать старших, не обижать слабых и бедных. 
Рассмотрим некоторые из поучений.

«Поучение Птахотепа» (III тыс. до н. э.) —  один из 
древнейших документов, который был написан пред‑
ставителем египетской знати. Он говорит, что никто 
не должен стремиться внушить страх, кроме бога 
и фараона. Он считает неравенство естественным, 
рабы должны повиноваться верхушке безоговорочно, 
а свободным «низким» людям рекомендует терпели‑
во смириться со своей участью. «Если ты сидишь или 
стоишь в приёмной, то спокойно жди своей очереди. 
Внимательно смотри на слугу, который вызывает. 
Много места у того, кого вызывают. В приёмной царят 
свои законы, и всё здесь творится по землемерному 
шнурку. Бог предоставляет (людям) передние места… 
но локтями ничего не достигнешь»

В «Поучение Гераклеопольского царя своему 
сыну» идет наставление царя своему сыну‑наслед‑
нику. Из этого документа можно увидеть идеоло‑
гию правящей верхушки в нелегкий для нее момент 
(во времена бунтов и восстаний). Ахтой (автор) ре‑
комендует своему сыну жестоко расправляться с мя‑
тежниками и с бедняками, которые хотят захватить 
имущество рабовладельцев, но с другой стороны он 
советует ему быть уступчивым, если этим можно пре‑
дотвратить недовольство. Автор также не советует 
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злоупотреблять властью и воздержаться от суровых 
наказаний. Он призывает своего наследника не делать 
противозаконные, несправедливые действия, реко‑
мендует приносить жертвы богам, чтобы в загробной 
жизни удостоиться их милости. Естественно, эти все 
положения —  отражение взглядов и интересов знати 
и верхушек общества, что вызывало недовольство ни‑
зов и приводило к многочисленным восстаниям, т. к. 
одним казалось, что эти законы есть олицетворение 
справедливости, а другим же казалось, что это сущий 
гнет и притеснение низов. Все же это социальное по‑
ложение, управление государством оказало воздей‑
ствие на дальнейшее развитие политической мысли.

Политические мысли Древней Индии
Древнеиндийская цивилизация или Харрапская 

цивилизация возникла в III веке до н. э. в долине реки 
Инд. Она представляла собой множество государств, 
где проживали племена, имевшие свою культуру 
и своеобразную письменность.

В Древней Индии люди образовывали семейные 
общины, где было все общесемейное: жилье, средства 
пропитания, орудия труда и т. д. Была сильно развита 
патриархальная семья.

Как писал Маркс: «эти семейные общины зижди‑
лись на домашней промышленности, на своеобразной 
комбинации ручного ткачества, ручного прядения 
и ручного способа обработки земли, —  комбинации, 
которая придавала этим общинам самодовлеющий ха‑
рактер». Позднее эти семейные общины перерастают 
в сельскую территориальную общину.

Наряду с недостаточным количеством источни‑
ков изучение истории Древней Индии представляла 
некоторые затруднения. Не смотря на это, ученные 
и исследователи получили много ценной информа‑
ции и сведений благодаря Ведам («веды» —  «ведение, 
знание» на санскрите). Они содержат древние леген‑
ды, сборники заговоров, жертвенных формул и рели‑
гиозных гимнов. Из дошедших до нас источников мы 
узнаем, что в своем возникновении политико‑право‑
вая мысль у всех древневосточных народов восходит 
к мифологическим истокам. Так и на политические 
воззрения народов Древней Индии заметно повлияли 
мифологические и религиозные представления.

В период раннего земледелия и скотоводства ин‑
дийцы обожествляли явления природы. С течением 
времени и образованием государства эти боги пре‑
вращаются в богов, которые являются покровите‑
лями царя и его власти. По мере развития государ‑
ства в единое централизованное целое, начинают 
появляться мысли о единобожии, т. к. царь‑государь 
на земле единый, так и на небе должен быть единый 
бог. Этим богом становится Праджапати. «Уже в ве‑

дийских гимнах мы находим яркую характеристику 
этого бога, считавшегося единым творцом мира. «Он, 
создавший ясное небо, крепкую землю, сияние мира 
и свод небесный, измеривший свет сквозь эфирные 
пространства… Он единый бог над всеми богами»».

Постепенно формируется жречество и появляет‑
ся новая религия, которая называется брахманизм. 
В Веды добавляются новые и новые записи и толко‑
вания, в целом эта брахманская идеология была на‑
целена на укрепление власти аристократов и жрецов 
(брахманов).

Согласно брахманскому учению общество дели‑
лось на четыре класса (варны): жрецов (брахманов), 
воинов (кшатриев), крестьян и торговцев (вайшья) 
и слуг (шудр), рабы не входили ни в одну из варн. 
Первые две варны были главными и господствующи‑
ми, а последние две —  подчиненными.

Мировоззрения этого учения определяли строение 
общества, роль и место на земле каждого члена варны, 
их права и обязанности. Наряду с Ведами развитие 
мысли брахманизма закрепляется письменно и в дру‑
гом памятнике —  Упанишадах (IX–VI вв. до н. э.). Все 
люди должны были следовать законам, долгам, пра‑
вилам поведения, которые установлены богом (дхар‑
ме, или дхамме). Они все записаны были в правовых 
сборниках (дхармасутры, или дхармашастры), кото‑
рые составляли разные брахманистские школы.

Одним из важнейших памятников, который выра‑
жал политико‑правовые мысли стали «Законы Ману». 
В них утверждается, что социальное неравенство, 
деспотия царя —  явление божественное. В «Законах» 
говорится, что брахман является главенствующим 
варном над остальными тремя, наделяясь различ‑
ными привилегиями. Те, кто осмелится причинить 
вред брахману, несут наказание, как в этой жизни, 
так и загробной. Также большое внимание уделяется 
обожествлению власти царя, и требуется полное под‑
чинению ему. Эволюционирующее сознание человека 
подтачивало устои этой идеологии.

В появляющихся других религиозных течениях, 
содержатся ноты скептизма и неверия брахманисткой 
религии. Она начала постепенно разваливаться, а на 
смену ей пришел буддизм, который выдвигал идеи ду‑
ховного равенства всех людей.

«Ни одного человека я не назову брахманом только 
потому, что родившее его материнское лоно принадле‑
жало к брахманской касте. На языке Брахмы говорят 
многие, сердце и мысль которых обращены к миру. 
Поэтому я назову брахманом того лишь, кто, отдаля‑
ясь от мира, освобождается от всякой страсти». Сид‑
дхаттхи Готамы, которого прозвали Буддой (просвет‑
ленный), выступил против идеологий брахманизма 
и основных положений Вед и Упанишад. Он отрицал 
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так же мысль о том, что бог это вершитель верховной 
власти, первоисточник закона. Он считал, что толь‑
ко от человека зависит его положение на земле: если 
следовать правильному, благородному пути на земле 
(правильное поведение, речь, образ жизни и т. д.), то 
можно избежать страданий в этом мире. Это приведет 
человека к нирване. В целом буддизм призывал полно‑
стью повиноваться высшим чинам, не вникать и быть 
невнимательным к политико‑правовым явлениям, т. к. 
это считалось одним звеном земных несчастий, не про‑
тивиться злу, оставить все как есть, относиться равно‑
душно к жизни, нищете (главное духовное богатство).

Буддизм сосредотачивался на внутренних пробле‑
мах людей. Это все было выгодно знати, которой было 
легко таким образом держать в повиновении людей, 

духовно порабощать их. В скорее, пройдя некоторые 
переработке в своей сути, буддизм прекратился в госу‑
дарственную религию, выйдет за пределы Индии и пе‑
рерастет уже в одну из мировых религий. Различные 
идеологии и религии сменяли друг друга, оставляя 
след в истории и дальше развивая общественно‑по‑
литические мировоззрения. Эта смена происходила 
вследствие эволюции мысли древнеиндийских людей.

Просуществовав долгое время, народы Древней 
Индии подарили нам неисчисляемое количество ин‑
формации и артефактов. Хоть это общество и счита‑
ется древним, но по духовному, моральному, соци‑
альному и политическому уровню развития оно не 
уступало, а наоборот даже превосходило другие цен‑
тры цивилизации.
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