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Всемирная история политических идей – одна из важнейших составных 

частей духовной культуры человечества. Историческая последовательность 

политических учений в обобщенном виде фиксирует богатый политико-

правовой опыт прошлых поколений. Через историю политических учений 

историческая память оказывает заметное влияние на практику решения 

политических проблем современности. 

В цивилизациях Древнего Востока сложился самый ранний тип 

общества, пришедшего на смену первобытному. Главное место в 

политическом сознании раннеклассовых обществ занимали мифы о 

божественном, сверхъестественном происхождении общественных 

порядков. С этими мифами были тесно связаны традиции обожествления 

существующей власти и ее предписаний. Современные исследователи 

относят древневосточные общества к так называемым локальным 

цивилизациям земледельческого типа. 

Правовые и политические учения стран Древнего мира считали 

императоров, царей, жрецов и других представителей власти, как 

потомками, так и наместниками богов, наделяя их божественными чертами. 

Так любое посягательство на их власть являлось недопустимым, а 

неповиновение должно было караться. 

Ни одна правовая система не испытывала столь мощного влияния двух 

противоборствующих философских учений, как система Древнего Китая, в 

истории которой этико-политические догматы конфуцианства и политико-

правовые концепции легизма стали определяющими факторами самого 

развития права, его идейных основ, принципов и институтов.  

Эта страна представлена в истории политической мысли прежде всего 

учением Конфуция. По его учению идеальной моделью государственного 

устройства является семья. В таком государстве император играет роль 

отца, а подданные – дети. В управлении государством император опирается 

на благородных мужей, которые подготовлены к такой работе особой 

системой воспитания и образования. Законы такого государства опираются 

на традиции и культовое почитание предков. 

Конфуций развивал патриархально-патерналистскую концепцию 

государства. Он уподоблял государство гигантской семье: царь– отец, 

старшие братья – чиновники, младшие – работники. Цель государства и 
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царской власти – общее благо семьи. Изображаемая Конфуцием социально-

политическая структура строится на принципе неравенства людей: 

«простолюдины», «низкие», «младшие» должны подчиняться «лучшим», 

«старшим». Тем самым обосновывалась аристократическая концепция 

правления восточного образца.  

Что касается легистов, то они были главной силой, противостоявшей 

конфуцианству именно в сфере социальной политики и этики, то есть в том, 

что составляло существо учения Конфуция. В отличие от конфуцианства, у 

теории легизма не было единого признанного творца, патриарха-пророка. 

Среди тех, кто внес наибольший вклад в развитие этого учения, были по 

преимуществу политики-практики, министры и реформаторы – Гуань 

Чжун, Шан Ян. 

 Господствующей идеей школы этого направления было полное 

равенство всех людей и перед законом, и перед властью, и перед Богами. 

Поэтому они считали, что титулы и чины следует давать не по праву 

рождения, а по способностям и заслугам. Главный тезис легизма — полное 

подчинение существующему закону. Единственное исключение из этого 

правила – верховный правитель, которому подчиняется все сущее. 

Единственно верное наказание для инакомыслящих – смертная казнь. 

При этом усилилась эксплуатация простого народа, крайняя 

деспотичность власти привела к закабалению крестьян и усилению 

репрессий, последовали массовые казни. Из-за того, что в обществе 

утвердился страх и подозрительность, поздние легисты попытались 

отказаться от тотального контроля, а в учение внедрить морально-этические 

принципы конфуцианства: милосердие, человеколюбие и 

снисходительность друг к другу. 

Очень своеобразна и политическая мысль древней Индии. Она одна из 

тех стран, которая внесла особо крупный вклад в развитие представлений 

государств Востока. Древнеиндийская мысль в основном носит 

религиозный и мифологический характер.  

Ведущими направлениями в политической и правовой идеологии 

Древней Индии являлись брахманизм и буддизм. Своими корнями оба 

направления восходили к религиозно-мифологическому мировоззрению, 

изложенному в Ведах. Идейные расхождения между брахманизмом и 

буддизмом произошли на почве толкования мифов и правил поведения, 

которые освящала религия. Наиболее острые разногласия между ними были 

связаны с трактовкой правил для варн – родовых групп, положивших начало 

кастовой организации индийского общества.  

Варн у древних индийцев было четыре – варна жрецов (брахманы), варна 

воинов (кшатрии), варна земледельцев, ремесленников и торговцев 

(вайшьи) и низшая варна (шудры).  
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Идеология брахманизма была направлена на утверждение верховенства 

родовой знати в складывающихся государствах. Социально-политические 

идеи различных школ брахманизма отражены в многочисленных 

законоведческих и политических трактатах. Наиболее авторитетным среди 

них был трактат «Законы Ману». 

Государственную власть Законы Ману описывают как единоличное 

правление государя. В каждом благоустроенном государстве, разъясняли 

составители трактата, существует семь элементов: царь (государь), 

советник, страна, крепость, казна, войско и союзники. Важнейший элемент 

в этом перечне – царь.  

Ранний буддизм представлял собой религиозно-мифологическое учение. 

В качестве центральной им была выдвинута идея освобождения человека от 

страданий, причиной которых являются мирские желания. 

Предварительным условием спасения буддисты объявили выход человека 

из мира и вступление его в монашескую общину. В раннем буддизме 

существовали две системы религиозно-моральных предписаний: одна – для 

членов монашеской общины, другая – для мирян. 

В буддийские монашеские общины допускались только свободные 

(рабов не принимали). Вступающий в общину должен был отказаться от 

семьи и собственности, перестать соблюдать предписания своей варны.   

Дальнейшая история индийской общественной мысли связана с 

возникновением и утверждением индуизма – религии, впитавшей элементы 

брахманизма, буддизма и ряда других верований. Буддизм получил 

распространение главным образом за пределами Индии – в странах Юго-

Восточной Азии, в Китае, Японии и др. В первых веках н.э. буддизм стал 

одной из мировых религий. 

В целом, история Древнего Востока предоставляет уникальные 

возможности, поскольку многие страны древневосточного мира длительное 

время развивались изолированно друг от друга и процесс зарождения 

политической идеологии протекал в них, что называется в чистом виде, 

независимо от внешних влияний. 
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