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МРНТИ 10.87.09
Ш.В. Тлепина

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева,
Нур-Султан, Казахстан

(E-mail: tlepina_shv@enu.kz)

Истоки становления международного права в Древней Индии

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы истории международного права. 
Истоки международного права Древней Индии в период Индской цивилизации, буддийский пери-
од, в классическую эпоху древнеиндийской цивилизации имеют большое значение для понимания 
формирования международного права Индии. Становление института посла, его функции и класси-
фикация оказали определенное влияние на последующее развитие посольского, дипломатического 
права, мирных договоров Индии. Религиозно-философские и морально-политические памятники 
древнеиндийского общества дают нам представление о формировании основ международного пра-
ва. В этом особенность и уникальность истории международного права Древней Индии – в науч-
ном обороте историко-правового исследования наряду с памятниками обычного права непременно 
используются источники: Ригведа-самхита, Тайттирия-самхита, Атхарведа-самхита, Агни-пурана, 
Законы Ману, Артхашастра, Махабхарата.

Истоки международного права Древней Индии рассмотрены через призму становления права 
войны; договорного права, классификации послов и мирных договоров, признанных в указанных 
религиозно-философских и морально-политических источниках.

Ключевые слова: международное право, история международного права, Древняя Индия, 
посол, посольское право, дипломатическое право, договорное право, мирный договор, Веды, Зако-
ны Ману, Артхашастра, Махабхарата, право войны.

DOI: https://doi.org/10.32523/2616-6844-2019-129-4-146-159

Введение. Древнейшая городская цивилизация в Южной Азии возникла в Индии в 
III тыс. до н.э. Центральная часть Индо-Гангской равнины уже в древности считалась свя-
щенной «землей ариев» (Арьяварта). Между бассейнами великих рек в верховьях Ганга 
складывалась в первой половине I тысячелетия до н.э. древнеиндийская (Индская) циви-
лизация. Индская цивилизация может считаться третьей по времени появления древнево-
сточной цивилизацией. Как и первые две – в Месопотамии и Египте, – расположена она в 
бассейне великой реки, и, очевидно, становление ее было связано с организацией высокоу-
рожайного поливного земледелия [1, с. 389-390].

Историю Южной Азии условно делят на следующие периоды:
1. Древнейшая цивилизация (Индская) датируется примерно XXIII – XXVIII вв. до 

н.э. (возникновение первых городов, образование ранних государств).
2. Ко второй половине II тысячелетия до н.э. относится появление индоевропейских 

племен, так называемых ариев. Период с конца II тысячелетия до середины I тысячелетия 
до н.э. именуется «ведийским» – по созданной в это время священной литературе вед. Мож-
но выделить два основных его этапа: ранний (XIII – X вв. до н.э.) характеризуется расселе-
нием племен ариев в Северной Индии, поздний – социальной и политической дифференци-
ацией, приведшей к образованию первых государств (IX – VI вв. до н.э.), главным образом 
в долине Ганга, в том числе королевства и республики Махаджанапады (VI – IV вв.). 

3. «Буддийский период» (V – III вв. до н.э.) – время возникновения и распростране-
ния буддийской религии. Памятники, связанные с буддизмом, являются наиболее важными 
историческими источниками. С точки зрения социально-экономической и политической 
истории данный период отмечен началом урбанизации и появлением крупных государств – 
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вплоть до создания общеиндийской державы Маурьев.
4. II в. до н.э. – V в. до н.э. можно рассматривать как «классическую эпоху» древнеин-

дийской цивилизации, время становления наиболее характерных особенностей социальной 
организации и культуры Южной Азии [2, с. 70].

О широких внешних связях (по морю и по суше) городов Индской цивилизации гово-
рят находки изделий Хараппской культуры (в основном печатей) на городищах Месопота-
мии (Ур, Киш, Телль-Асмар), а также Ирана (Тепе-Яхья) и Южной Туркмении (Алтын-Те-
пе). В период своего расцвета Мохенджо-Даро и Хараппа поддерживали широкие внешние 
связи и входили в систему ранних цивилизаций древнего Востока [1, с. 392, 395]. Известны 
международные связи индийских правителей царства Маурья и Кушанского царства с госу-
дарствами Средней Азии и эллинистическими государствами [3, с. 19]. Правители Древней 
Индии вступали в отношения с Ираном, позднее Китаем и Римом [2, с. 70]. Стимулом для 
этих отношений выступали торговля и миссионерство. 

Сведения о возникающих отношениях между государствами Индской цивилизации, 
их правовом оформлении отрывочны. Официальные сношения между ними поддержива-
лись дипломатическими миссиями, члены которых обладали неприкосновенностью. По-
литическая множественность предполагала частые войны, которые рассматривались как 
инструмент приращения территории и умножения власти, а не как акт мести или грабежа. 
В связи с этим, а также в силу гуманистического влияния древних ведов, философии буд-
дизма, древнеиндийского мировоззрения средства и методы ведения войн были регламен-
тированы [2, с.70]. Международные отношения, основанные на договорной практике, дея-
тельность послов, их статус, классификация, разнообразные направления их функционала, 
право войны в Древней Индии мало исследованы в истории международного права. 

Цель данной статьи заключается в изучении отдельных вопросов истории между-
народного права и систематизации знаний по истории международного права Древней Ин-
дии. Отметим, что ранее в Казахстане исследования в сфере истории международного пра-
ва, истории государства и права зарубежных стран, конституционного права зарубежных 
стран проводились крайне редко. К примеру, за весь советский период работ по истории 
международного права не было; по истории государства и права зарубежных стран – напи-
сана одна: работа Л.В. Дюкова «Долговое рабство в Древнем Риме: историко-юридический 
очерк» [4, с. 375]; по конституционному праву зарубежных стран не наберется более десят-
ка (четыре докторские и шесть кандидатских диссертаций) [4, с. 343-372]. В Казахстане в 
классификационной группе юридических наук, имеющих своим предметом историю пра-
ва, государства с международным и/или зарубежным элементом, исследований проведено 
крайне мало.

Задачи данной статьи заключаются в исследовании представлений древнеиндийско-
го общества, понятий дипломатии, посольского права, договорного права, классификации 
мирных договоров, статуса посла, классификации послов, права войны и войны как одного 
из главных средств межгосударственных отношений в истории международного права.

Методы исследования. При подготовке статьи были использованы общенаучные 
(метод сбора, накопления, проверки эмпирического материала; метод обработки и изуче-
ния эмпирического материала; логический метод исследования; исторический метод; метод 
обобщения и абстрагирования) и специальные (сравнительно-правовой, историко-право-
вой, метод аналогии, традиционные методы толкования) методы как совокупность приемов 
и средств познания истории международного права.

Результаты исследования. К середине VI века до н.э. в Индии, согласно раннебуд-
дийским сочинениям, было 16 махаджапанад (великих стран). Другие источники насчиты-
вают их свыше 30. Естественно, что среди них имели место достаточно частые и развитые 
международные отношения, нуждавшиеся в правовом оформлении. Действовавшие к се-
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редине 1 тысячелетия до н.э. нормы международного права были весьма разнообразны. 
Индия, как и подобные древние цивилизации, не знала принципа равенства субъектов меж-
дународного права. Здесь различали три их основные категории: 1) равные, 2) подчиненные 
(зависимые) и 3) высшие (королевства). Во всех случаях под субъектами, подобно тому как 
это было в Египте или Двуречье, имелись в виду не сами государства, а их монархи. Суще-
ствовала и довольно сложная градация в отношении зависимых, то есть полусуверенных, 
государств: вассальные, протежируемые, государства-клиенты и др.

Религиозно-философские и морально-политические памятники Древней Индии и 
Древнего мира: Ригведа-самхита (Ригведа – религиозные гимны на ведийском языке) [5, 
с. 67-70, 71-73], Тайттирия-самхита («Тайттирия-самхита» является самым поздним до-
бавлением в Кришна-Яджурведу), Атхарведа-самхита (священный текст индуизма) [6, с. 
241-251], Агни-пурана (священный текст индуизма), Законы Ману (Ману-смрити (санскр), 
Ману-самхита, Манавадхармашастр. Памятник древнеиндийского права, древнеиндийский 
сборник религиозно-нравственных и правовых предписаний, приписываемый легендарно-
му прародителю человечества – Ману) [7;8;9] [5, с. 14-24] [6, с. 241-251], Артхашастра 
(Наука политики, Наука о государственном устройстве. Древнеиндийский политический 
и экономический трактат) [10] [5, с. 49-59] [6, с. 273-281], Махабхарата («Великое сказа-
ние о потомках Бхараты», по имени царя Бхараты, потомка древнего царя  Куру – древне-
индийский эпос) [5, с. 59-66] [6, с. 281-288], использованные в статье дают возможность 
составить представление о существовавших в то далекое время международно-правовых 
нормах, становлении институтов договорного права, права войны.

Послы и посольское право. В Древней Индии широкое развитие получили нормы 
посольского права. Послы появились задолго до наших дней. Судя по древнеиндийским 
сборникам правил для дипломатов, они пользовались уважением, занимали высокое по-
ложение. В Законах Ману говорится: «Посла (duta) следует назначать сведущего во всех 
Шастрах, понимающего [скрытый смысл] непроизвольных движений, выражений лица, 
жестов, честного, способного, родовитого (ЗМ. VII.63). Посол для царя рекомендуется 
преданный, честный, опытный, памятливый, знающий [надлежащее] место и время [для 
действий], представительный, бесстрашный, речистый… (ЗМ. VII.64). Только посол сое-
диняет и разъединяет союзников, [именно] посол распоряжается делом, которым людям 
разъединяются»; «… мир и его противоположность (зависят) – от посла» (ЗМ. VII.65,66). 
[9, с. 238-239] [6, с. 324].

Начиная с «Ригведы-самхиты» [6, с. 231-232, 236-238], в текстах упоминаются две ка-
тегории дипломатических представителей – дута и чара. В «Тайттирия-самхите» [6, с. 231] 
появляется термин прахита, обозначавший отдельную разновидность дута и переводимый 
как «посланник». Дута – человек, способный получать верные сведения о силе и располо-
жении войск противника. Прахита – это посланник, действующий по поручению своего 
госпадина. В том же значении данный термин снова появляется в «Атхарваведе-самхите» 
[6, с. 231], [11, с. 303].

Профессор Мадрасского университета, индолог Дикшитар В.Р. Рамачандра, ссылаясь 
на древнеиндийские источники, указывает другие качества послов – «они обязаны были 
иметь обьективное представление о численности вражеского войска, размерах сокровиш-
ницы, крепостей, знать слабые места противника. Сам посол при этом должен был играть 
роль чара или держать их на службе для выполнения определенных заданий. Посол являлся 
одним из десяти важнейших министров. Выполнять эти обязанности мог только тот, кто 
умеет читать знаки, понимать, что кроется под манерой держаться и поведением противни-
ка, прекрасно разбирается в искусстве и науках, красноречив и бесстрашен. Будучи пред-
ставителем царя, он должен честно выполнять свои обязанности, даже если не хочет этого 
и считает, что это бесперспективно» [11, с. 306]. 
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В древнеиндийских эпосах отмечается, что посол обязан принадлежать к высокопо-
ставленной благородной семье; быть умелым, красноречивым, правдивым при выполнении 
своей миссии, иметь превосходную память. В других документах говорится, что эту долж-
ность могли занимать представители любых слоев общества. Данное, на наш взгляд, отно-
сится к периоду становления деятельности послов, когда опасность, риск и угроза жизни 
были обычным явлением. Глава государства не имел права приговаривать посла к смертной 
казни. Любое должностное лицо, убив посла, принимало на себя неискупимый грех, кото-
рый распространялся на него и его почивших предков [11, с. 306].

В древнеиндийских источниках сообщается, что посол должен быть умным, честным, 
работящим, хорошо разбираться во всех областях знания, а также уметь угадывать мысли и 
чувства других, основываясь на их внешнем виде и поведении. Ему также следует обладать 
привлекательной внешностью, быть расторопным, лояльным, смелым, уметь видеть истин-
ный смысл вещей, исходя из места и времени. Кроме того, у него должен быть приятный 
голос и хорошая дикция. 

Один из важных памятников политической и правовой мысли Древней Индии трак-
тат «Артхашастра», или «Наука политики», «Наука о пользе» Каутильи (Чанакья, Вишну-
гупта и Ватсьяяна), выдающегося древнеиндийского политического деятеля IV в. до н.э. 
сообщает: послов можно подразделить на три категории: мисриштартха, паримитартхаи, 
шасанахара: 1) мисриштартха были выскококвалифицированными и выполняли множе-
ство разнообразных функций. Им следовало обладать всеми качествами, необходимами для 
министров, которые, как считал Каутилья, должны просходить из хороших семей, прекрас-
но разбираться во всех отраслях знаний, быть готовыми к самопожертвованию, глубоко 
преданными своей стране и государю, чистосердечными и мудрыми; 2) паримитартхаи 
– посланцы, выполняющие одну определенную миссию; 3) шасанахары были гонцами, пе-
редававшими волю правителя, на эту должность избирали наименее квалифицированных 
людей [11, с. 304].

В Рамаяне («Рамаяна» (санскр., букв. – «Путь Рамы» или «Деяния Рамы»), собира-
тельное название древнеиндийских повествований о герое (царевиче, затем царе) по имени 
Рама (букв. – радующий, прекрасный) и его жене Сите) названы три типа посланников: 1) 
пурусоттама – выполняет нежелательное и невыполнимое задание, не требуя благодарно-
сти и любви, назван в тексте лучшим из людей; 2) мадхьяманара – посол, выполняющий 
определенную миссию и не стремящийся добиться своим поведением благосклоности и 
симпатии царя, тот, кто ведет свою собственную игру, посредственный человек; 3) пурусад-
хама, несмотря на данное ему поручение, не выполняет его должным образом – низший из 
людей. 

«Агни-пураны» (пураны (санскр. - «древние предания») имеют большое значение в 
древнеиндийской литературе. Пураны делятся на «великие», или «маха-пураны», и «вто- 
ростепенные», или «упапураны». Агни-пураны входят в наиболее общепринятый список 
- Маха-пураны. В них говориться о специальных посланниках, которых отправляли с опре-
деленным заданием во вражеское государство.  Посол, выступая перед правителем этого 
государства, должен был уважительно отзываться о своем повелителе, а также о его враге, 
и таким образом выяснить, на чью сторону в действительности склоняется общественное 
мнение в стране. Чтобы узнать правду, он мог притвориться купцом, врачом или кем-либо 
другим. Если посольство терпело фиаско, царь должен был взяться за оружие [11, с. 305].

Посол выполнял разнообразные компетенции. Законодатель Ману привел перечень 
этих функций: объявление войны или мира; заключение союзов, сецессии; прекращение 
отношений с теми, кто неблагосклонно относился к его стране; вступление в выгодные 
альянсы, если того требовали практическая необходимость и обстоятельства; выяснение 
характера и размера сил противника, его союзников, сторонников и врагов; осторожное по-
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ведение в других странах; достижение дружбы должностных лиц, служивших противнику; 
изучение военных сил, сведений о крепостях, арсеналах, армии, слабых и сильных сторо-
нах противника, а также местности, через которую пролегал путь во вражеское государство 
[11, с. 307], [9, с. 239]; находясь при дворе врага посол должен был свободно общаться с 
представителями всех слоев общества и таким образом попытаться понять, насколько под-
данные верны своему правителю; если сбор надежной информации открыто не удавался, 
посол мог изменить внешность и получить сведения о людях, армии и царстве (КА. I.12.17) 
[10, с. 38-39].

Послы могли вступить на территорию иностранного государства, только получив 
предварительное разрешение от своего господина – главы государства. Посла принима-
ли уважительно и сажали рядом с троном. В то же время посол терпеливо сносил любые 
оскорбления. Ему задавались вопросы о здоровье главы государства-противника или союз-
ника, затем выслушивалось его послание. Послам запрещалось оставаться на территории 
вражеского государства дольше установленного главой государства срока; ему следовало 
спать в одиночестве в уединенном месте (КА. I.12.17) [10, с. 38-39].

Различались три основных ранга дипломатических агентов: 1) полномочные послы, 
2) послы, «имеющие ограниченные полномочия» и 3) послы, «передающие послания» (т.е. 
гонцы). Послы первых двух рангов снабжались подробными инструкциями, которые опре-
деляли их полномочия. Заключение договоров о мире и объявление войны были исключи-
тельной прерогативой полномочных послов, так как считалось, что именно они в наиболее 
полной мере представляют особу и личность главы государства. На послов возлагались и 
другие многочисленные обязанности: содействие в реализации уже заключенных догово-
ров и надзор за их исполнением, принятие мер к развитию дружественных отношений и 
т.п. Формально послы не могли вмешиваться во внутренние дела государства, в котором 
они были аккредитованы. Такое вмешательство рассматривалось как интрига и даже как 
шпионаж. Виновные подлежали высылке. На деле же все обстояло иначе: литературные 
памятники и история свидетельствуют о многочисленных рекомендуемых случаях тайной 
дипломатии.

Помимо инструкций посол получал верительные грамоты. Он имел право прибыть 
в столицу государства и на время своей миссии находиться в ней. Послы и гонцы поль-
зовались личной неприкосновенностью: «Пускай мечи обнажены, пусть родичи лежат в 
крови, пусть речи бранные звучат – нельзя посланца убивать» (Панчатантра). [12, с. 41-42], 
[13, 475 с.] Послы могли иметь при себе деньги, дорожные вещи, изделия своей страны, 
которые не облагались пошлиной. Получившему признание послу предоставлялось право 
сношения со своим государем. 

Заключенные послом договоры подлежали последующей ратификации. Исполнение 
договоров обеспечивалось посредством обмена заложниками, клятвами и поручитель-
ством, а также междинастийными браками.

Истоки договорного права и вопросы войны в Древней Индии. В Древней Индии 
слова переговоры, убеждение, примирение, угроза войны, дипломатия являются перевода-
ми терминов сама, дана, бхеда и данда, найя [11, с. 268-269]. Эти термины лежали в основе 
древнеиндийской дипломатии. 

В Законах Ману подчеркивается значение переговоров, имеет место призыв к перего-
ворам «… какие бы ни были противники у него (царя), стремящегося к завоеваниям, всех 
их пусть подчинят … – переговорами и прочими» (ЗМ. VII.107), «… переговоры и прочие 
– ученые всегда рекомендуют для процветания страны переговоры и силу» (ЗМ. VII.109) 
[9, с. 245].

В «Агни-пуранах» говорится, что дипломатия лучше, чем открытый военный кон-
фликт. Дипломатией занимались специальные посланники. Каутилья, понимающий истин-
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ный смысл дипломатии считал: найя – дипломатия – завоюет всю землю [11, с. 269]. Кау-
тилья основывал дипломатию на семи элементах (пракрити): 1) свамин (царь), 2) аматья 
(министры), 3) джанапада (царство), 4) дурга (крепость), 5) коша (сокровищница), 6) дан-
да (армия), 7) митра (союзники) [11, с. 275]. Каутилья отмечал, что верховная власть зи-
ждется на взаимодействии свами с другими пракрити. Каутилья выделяет четыре главных 
средства политики: мирные переговоры, подкуп, сеяние раздора и открытое нападение. 
Далее он назвал пять разновидностей мирных переговоров: восхваление положительных 
качеств противника, выдвижение родственных связей с ним, указание на взаимные выгоды 
для обеих сторон, на благоприятный исход, подача личного примера. Пять разновидностей 
мирной политики международных отношений классифицированы:

1) рассмотрение достоинств и недостатков рода, тех лиц, с которыми приходится 
иметь дело, их поведения, характера, образования, имущественного положения и т.д.; хва-
ла и одобрение составляют политику выдвижения положительных сторон этих лиц; если 
положительно отозваться о том человеке, с которым ведутся переговоры, он, естественно, 
располагается к тебе и идет на какие-то уступки;

2) выдвижение личных связей предполагает использование родственных связей по 
отцу, матери, связей по учителям, духовным наставникам, по сердечной дружбе; это необ-
ходимо для объединения участников переговоров;

3) выдвижение взаимной пользы своей и чужой партии; взаимность пользы и услуг 
высоко восхваляется, если дело или мероприятие выгодны для всех;

4) указание на будущее благоприятное развитие событий состоит в подчеркивании 
того, что если произойдет какое-либо событие, то обе стороны могут надеяться на полез-
ные изменения;

5) личный пример считался пятой разновидностью мирных переговоров; в «Артха-
шастре» предлагалось использовать заключение: «Ведь от того-то обоим нам будет польза 
для такой-то цели (ведь что я, то и ты), поэтому что у меня (теперь) есть, то и тебе нужно в 
своих целях приобрести» [6, с. 273, 275-276]. В трактате содержалась определенная мето-
дология и методика политического поведения в межгосударственных отношениях.

Согласно названному трактату, делами посла были «исполнение посольства», соблю-
дение заключенных договоров, поддержание престижа, приобретение друзей, подговор, 
ссоры союзников, тайная переписка войск, похищение родственников и (врага), сведения, 
приобретенные от шпионов, храбрость, расторжение соглашений, а также применение тай-
ных средств» (КА. I.12.17) [10, с. 38-40] [2, с. 70]. Основными методами внешней политики 
в межгосударственных отношениях стали «мир, война, выжидательное положение, насту-
пление, искание защиты и двойственная политика»; «миром считается заключение догово-
ра, связывающего (обе стороны)», войною – причинение вреда, выжидательным положени-
ем – пребывание в безразличном состоянии, наступлением – принятие мер (к нападению), 
союзом – прибегание к помощи других, двойственной политикой – использование то вой-
ны, то мира (смотря по обстоятельствам) (КА. XII.163.2) [10, с. 438-441] [2, с. 70-71].  
   «Артхашастра» предоставляет рекомендации, как заключать союзы и договоры; 
приводит их классификацию; перечисляет гарантии договоров: клятва, поручительство, за-
ложники; дает наставления по использованию шпионов и тайных средств, сеянию смуты и 
проч. (КА. VII.122-123.17) [10, с. 352-357].

Следует отметить, что интенсивные междугосударственные отношения привели в 
Индии к тому, что здесь договорное право получило широкое развитие и подробное ре-
гламентирование. Различались договоры дипломатические, то есть заключаемые в мирное 
время, и договоры, порожденные войной. Среди первых выделялись договоры под услови-
ем (времени, места действия и цели) и без условий – равные и неравные, выгодные и не-
выгодные. Ко второй категории относились: договоры, предусматривающие выплату дани; 
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договоры об уступке территории и праве сбора налогов; договоры о помощи, означавшие 
на деле установление вассальных отношений (КА. XII.162.1) [10, с. 436-438]. Отказ от меж-
дународного договора должен был быть мотивированным. В Древней Индии фактически 
начал формироваться принцип pacta sunt servanda. 

В древнеиндийской дипломатии большое значение имели различные интеграционные 
объединения – альянсы (союзы), их классифицировали по объекту, статусу субъектов, дей-
ствию во времени, которые складывались как результат мирного договора. Альянсы могли 
быть временными – чаласандхи и постоянными – стихаварасандхи, обоюдно выгодными, 
юридически ограничивающими, вассальными, др. 

Артхашастра называет следующую классификацию международных договоров: 
1) атмамиса сандхи – мир, заключенный на основе передачи личности царя, опреде-

ленного количества/всех войск, вельможных сановников, жен победителю; 
2) пурусантара сандхи – наличие заложников (аманат) как гарантии исполнения со-

юзнических обязательств: военачальника, наследника престола, царевича, жен; 
3) адристапуруса – мир, по которому терпящему поражение разрешалось отступить 

со своей армией; 
4) парикрая/парикрайа сандхи – монетарный союз на основе выкупа казной, слонами, 

лошадьми, другим товаром;
5) упаграха сандхи – мир с требованиями крупных сборов, многочисленных плате-

жей; 
6) суварна сандхи – мир, основанный на выплате контрибуций деньгами, заложника-

ми (женщинами);
7) капала сандхи – мир, предусматривающий непомерно крупную контрибуцию; 
8) адиста сандхи – передача части земли, всей территории с частью населения, за 

исключением столицы; 
9) уччина сандхи – мир, заключенный на основе уступки территории, с которой пред-

варительно собран урожай. Подлежащую передаче территорию выбирает побежденный; 
10) апакрая/ава-крайа сандхи – мир, предоставляющий свободу в обмен на отдачу 

урожаев; 
11) парибхусана, хинасандхи сандхи – мир, состоящий в обещании дать больше, чем 

рождает земля [11, с. 281-282].
 Индийский писатель, автор учебников политики, государственного искусства Каман-

дака, живший в период раннесредневековой Индии, классифицировал международные до-
говоры:

1)  капала сандхи – мир между двумя сторонами с потенциально равными возможно-
стями;

2) мир, заключенный с предложением подарков;
3) сантана сандхи – мир, заключенный на матримониальных основах, когда победи-

телю отдается в жены дочь побежденного;
4) сангата сандхи – золотой мир, заключается при дружеском урегулировании сторо-

нами их разногласий;
5) упанйаса сандхи – договор заключается на основе предыдущих договоренностей;
6) договор союзников, соглашение, которое заключается на основе доброго взаимопо-

нимания и ожиданий того же в будущем;
7) самйога сандхи – тайные договоренности двух союзников об ожидаемой выгоде от 

общего объекта;
8) пурушантара сандхи – мир с заложниками;
9) адристапуруша сандхи – мир, который требует определенных действий от одной 

стороны, но не требует того же от другой;
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10) адиста сандхи – мир с уступкой территории;
11) атмамиша сандхи – вассальный мир, который обязывает побежденного предо-

ставлять свою армию победителю по его требованию для борьбы с врагом; 
12) упаграха сандхи – безоговорочная уступка победителю по каким-нибудь вопро-

сам, определенным самим победителем;
13) пратикрийа сандхи – мир за деньги, когда все элементы суверенитета проиграв-

шим покупаются;
14) уччина сандхи – мир, достигнутый ценой значительной территориальной уступки;
15) скандхопанейа сандхи – мир с гарантией уплаты в будущем;
16) парибхусана сандхи – «узуфруктный мир» – мир с отдачей урожая по всей тери-

тории [14, с. 249] 
Видный ученый-юрист, исследователь истории международного права О.В. Буткевич 

называет указанные сандхи –
1) атмамиса сандхи – мир, купленный ценой своей собственной личности; 
2) пурусантара сандхи – мир с предоставлением других лиц; 
3) адристапуруса – мир без заложников; 
4) парикрая/парикрайа сандхи – мир-выкуп;
5) упаграха сандхи – мир с требованиями; 
6) суварна сандхи – золотой мир;
7) капала сандхи – мир нищенский; 
8) адиста сандхи – мир с уступками; 
9) уччина сандхи – мир того, кто истощен; 
10) апакрая/ава-крайа сандхи – мир с отдачей внаем; 
11) парибхусана, хинасандхи сандхи – мир, который вредит врагу [14, с. 249-250].
Классификация альянсов Дикшитара В.Р. Рамачандры сходна с классификацией Кау-

тильи. Последний указывает на альянсы кармасандхи – милитаристские и анаваситасанд-
хи – территориальные [11, с. 281-282].

Каутилья указывает, что сандхи – союз или объединение государств может быть за-
ключено в форме мира, примирения, мира на определенных условиях; признавалось нару-
шение условий мирного договора и восстановление мира, если он был нарушен [11, с. 283]. 
Грекам также было известно множество форм юридического ограничения одних полисов 
другими [15, с. 55].

Следует отметить, что обязательной частью международного договора был призыв 
(инвокации) к богам обеих сторон. Часть договора отводилась для перечня тех богов, кото-
рые призывались в свидетели договора и должны были гарантировать его соблюдение [14, 
с. 262].

В Древней Индии коренные изменения обстоятельств, обусловивших заключение 
мирного договора или существовавших при его заключении, могли оказать влияние на от-
каз от международного договора, что означает существование клаузулы rebus sic stantibus. 
Согласно Каутилье, если слабое государство оказалось вынуждено заключить договор о 
протекторате с сильным государством, но впоследствии окрепло и может отказаться от за-
висимости, то оно имеет право это сделать и может разорвать предыдущие обязательства 
(КА. VII.122-123.17) [10, с. 353-355].

В Древнем мире отношения войны были одним из видов международного общения. 
По мнению некоторых исследователей, «законы войны составляют ядро международного 
права, поэтому история этого предмета не может быть изучена с легкостью. История права 
войны находится еще в стадии своего формирования и еще должна быть написана» [14, с. 
310].

В Индии второй половины I тысячелетия до н.э. и в первые века н.э. весьма разви-
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тыми были нормы войны. Законы Ману выделяли войну как форму (метод) политики (ЗМ. 
VII.160). Вместе с тем рекомендовалось «делать попытки одолеть врага мирными перего-
ворами» (ЗМ. VII.107). Призыв предпринять попытку мирного разрешения конфликта - ха-
рактерное явление для международных отношений и международного права Древней Ин-
дии: «Откажись от битвы, ведь война не заслуживает одобрения ни при каких условиях»; 
если «мирные переговоры тех, кто всяческими средствами стремится к миру и не желает 
войны, окончатся провалом, тогда война становится неизбежной. Ведь от провала мирных 
переговоров возникают грозные (последствия)» [14, с. 317] и «всегда быть готовыми к вой-
не, всегда обнаруживать силу, скрывать тайны, выслеживать слабости врага» (ЗМ. VII.105) 
[9, с. 245, 253], [6, с. 247]. «Артхашастра, или Наука политики» указывает войну как метод 
во внешней политике; «война – причинение вреда»; допускает «двойственную политику 
- использование то войны, то мира» [6, с. 307]. Индусы различали репрессалии и собствен-
но войну. Началу ее должно было предшествовать предъявление ультиматума (pratapa). 
Только после этого следовало официальное объявление войны. Оно влекло за собой разрыв 
регулярных дипломатических отношений, но не исключало обмена специальными мисси-
ями. Договоры, заключенные до войны, переставали действовать. Подданные воюющих 
сторон лишались права «дружественной защиты». Торговля с ними и другие формы сноше-
ний рассматривались как враждебный акт. Подданных противной стороны, поскольку они 
оказывались лишенными правовой защиты, можно было брать в плен и даже убивать. Их 
имущество могло быть конфисковано, а дома разрушены.

В отношении ведения военных действий и применения оружия существовали много-
численные ограничения (правда, история свидетельствует, что они нередко нарушались). 
Считалось недопустимым убивать стариков, детей и женщин, а также парламентариев и 
сдавшихся в плен. В равной мере не должны были убиваться раненые (в зависимости от 
характера и тяжести ранения). В Законах Ману читаем: «Пусть не убивает ни сошедшего 
на землю (если сам он остался на колеснице), ни сложившего руки (с мольбой о пощаде) ... 
ни сидящего, ни говорящего «я твой» (ЗМ. VII.91) [9, с. 243]. Ни спящего, ни того, у кото-
рого нет кольчуги, ни нагого, ни безоружного, ни не сражающегося, а (только) смотрящего, 
ни сражающегося с другим (ЗМ. VII.92) [9, с. 243]. Ни у того, у которого сломано оружие, 
ни пораженного (болезнью), ни тяжело раненного, ни устрашенного, ни обратившегося в 
бегство (ЗМ. VII.93)» [9, с. 243]. Не подлежали захвату и разрушению храмы и другие куль-
товые сооружения. Их хранители, равно как и хранители мостов, колодцев и т.п., пользо-
вались неприкосновенностью. Это касалось и некоторых других категорий населения. Все 
они признавались некомбатантами. Предусматривали действовавшие нормы международ-
ного права и некоторые ограничения в видах оружия и способах их использования. Те же 
Законы Ману содержали правило: «Когда сражается с врагами, пусть не убивает врага ни 
вероломным оружием, ни зубчатыми стрелами, ни ядовитыми, ни имеющими наконечники, 
раскаленные в огне» (ЗМ. VII.90) [9, с. 242]. Пленных, согласно правилам Махабхараты, 
нельзя убивать, а те из них, кто был ранен, даже должны быть отпущены на свободу. Что ка-
сается имущества врага, то его захват во время военных действий считался правомерным. 
Это была законная добыча, часть которой поступала царю, а другая – тем, кто ею непосред-
ственно овладел. Законным считался и шпионаж. Но им не могли заниматься парламен-
теры. Иначе они лишались неприкосновенности. Воюющие стороны нередко разрешали 
иностранцам вести торговлю. С этой целью им выдавались специальные документы.

В Законах Ману говорится: «следует всегда быть готовым к войне, всегда обнаружи-
вать силу, скрывать тайны, выслеживать слабости врага» (ЗМ. VII.102); «весь мир страшит-
ся всегда готового к войне, поэтому все живые существа следует подчинить именно силой» 
(ЗМ. VII.103) [9, с. 244] [6, с. 324-325].

Трактат «Артхашастра» брахмана и государственного деятеля Каутильи не извещает 
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о правилах ведения войны, закрепленных священным законом. Однако рассматривает «… 
«дерзновенное» завоевание, которое противопоставляется «справедливой» войне как наи-
более выгодное и желательное» [16, с. 120-121]. Каутилья – главный советник императора 
Чандрагупты Маурьи (321 – 297 года до н. э.) «… советует сделать побежденного царя вас-
салом и проявляет себя сторонником гуманного империализма» [16, с. 121]. 

В рамках рассматриваемой темы следует отметить, что институт нейтралитета госу-
дарства был известен международному праву Древней Индии. Каутилья считал, что лучше 
прибегнуть к нейтралитету, чем к войне. Применительно к древнеиндийскому обществу 
выделяют три вида нейтралитета: 1) стхана (молчаливое соблюдение), 2) асана (отказ от 
агрессивных действий), 3) упекши/упекшана (непостоянный, неустойчивый нейтралитет) 
[11, с. 286, 296-297], [6, с. 231], [14, с. 323]. «Махабхарата» различала четыре вида нейтра-
литета: 1) нейтралитет того, чья позиция является весомой для развития конфликта, 2) ней-
тралитет того, кто практически не может повлиять на ход конфликта, 3) нейтралитет того, 
кто может повлиять на ход конфликта, 4) нейтралитет того, кто политически слаб и потому 
лишь посредством своих материальных ресурсов может повлиять на ход конфликта. Во 
время войны нейтральные стороны пользовались всеми правами, которые вытекали из их 
международных соглашений, только с учетом фактических ограничений, установленных 
состоянием войны. Предоставление нейтральной стороной каких-либо преимуществ одной 
из воюющих сторон автоматически приводило к потере нейтралитета [14, с. 323]. К ней-
тральному государству следовало относиться с уважением и ни одной воюющей стороне не 
разрешалось привлечь данное государство на свою сторону.

Заключение. Институт послов, посольское право, их статус, полномочия, классифи-
кация исследованы на основе литературных и эпиграфических источников Древней Индии. 
К примеру, в ведических текстах послы классифицированы на дута, чакра, прахита; в Арт-
хашастре – на мисриштартха, паримитартхаи, шасанахары; в Рамаяне на – пурусоттама, 
мадхьяманара, пурусадхама. Каждый из указанных источников лишь дополняет качествен-
ные характеристики посла, отраженные в другом. Портреты послов формировались под 
влиянием потребностей исторического периода развития межгосударственных отношений. 
Послы в древнеиндийской дипломатии и военном деле играли крайне важную роль.

Классификация послов содержится на страницах Артхашастры, Рамаяны, Агни-пу-
ран. Функции послов можно проследить в Законах Ману. В древнеиндийских источниках 
упоминаются ранги дипломатических агентов. Классификация послов известна и антично-
му миру. В западной традиции несколько рангов дипломатических представителей – обла-
давшие наивысшим рангом, герольды, пресвиры, ангелы, гонцы, использовались глашатаи 
или вестники [17, с. 248-257].

Исследование показало, что послы выполняли поручения своего господина – главы 
государства. Первые были особенно смелыми и просвещенными людьми. Вместе с тем им 
обязывалось уметь читать знаки, иметь приятный голос, хорошую дикцию и другие редкие 
качества, способные оказывать влияние на ход междунарождных отношений. Хороший и 
верный посол должен был выполнять наряду с другими функциями доставку доверенных 
ему посланий, уважать мирные соглашения, готовить ультиматумы, привлекать союзников, 
прибегать в случае необходимости к интригам, разжигать конфликты между друзьями и то-
варищами врага, лишать противника родственников или имущества посредством воровства 
либо других тайных предприятий, а порой выполнять обязанности шпиона. Послы могли 
оказать влияние на исход мирных переговоров; заключенные послами договоры подлежали 
последующей ратификации. Исполнение договоров обеспечивалось рядом гарантий.

Переговоры как важный дипломатический инструмент и элемент договорного права 
был известен авторам Законов Ману, Артхашастры и других рассмотренных документов. В 
Древней Индии иногда имел место принцип международного права – pacta sunt servanda, 



Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. Құқық сериясы № 4(129)/2019

156

были известны клаузула rebus sic stantibus. Большое значение в межгосударственных отно-
шениях отводилось межгосударственным договорам, приведена их классификация.

В Древней Индии формировалось право войны, основы гуманитарного права. Законы 
Ману выделяли войну как одну из шести форм политики; Артхашастра – метод во внешней 
политике.

Таким образом, рассмотренные институты международного права Древней Индии де-
монстрируют эволюционное развитие, являются частью мировой истории международного 
права, содержат в себе его общее (посольское и договорное право, право войны, ритуаль-
ный и религиозно-обрядовый характер войны [15, с. 58], интеграционные объединения, 
др.) и частное (значительное влияние гуманистической философии ведизма, буддизма, ин-
дуизма, др.). История международного права Древней Индии позволяет выделить особую 
роль религии в древнем договорном праве.

Становление и развитие институтов международного права Древней Индии под-
тверждает общность истории международного права и уникальность каждого из членов 
международного сообщества.
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Ежелгі Үндістанда халықаралық құқық қалыптасуының бастауы

Аңдатпа. Бұл мақалада халықаралық құқық тарихының мәселелері қарастырылады. Үнді 
өркениеті,будда кезеңі, ежелгі үнді өркениетінің классикалық дәуіріндегі Ежелгі Үндістан халықа-
ралық құқығының бастауы Үндістан халықаралық құқығының қалыптасуын түсіну үшін үлкен 
маңызға ие. Елші институтының қалыптасуы, оның функциялары мен жіктелуі Үндістанның ел-
шілік, дипломатиялық құқығының, бейбіт шарттарының кейінгі дамуына белгілі бір ықпал етті. 
Ежелгі үнді қоғамының діни-философиялық және моральдық-саяси ескерткіштері бізге халықара-
лық құқық негіздерін қалыптастыру туралы түсінік береді. Тарихи-құқықтық зерттеудің ғылыми 
айналымында әдеттегі құқық ескерткіштерімен қатар мынадай көздер -Ригведа-самхита, Таттири-
я-сам-хит, Атхарведа-самхит, Агнипуран, Ману, Артхашастр, Махабхарат заңдары пайдаланыла-
тындығы Ежелгі Үндістанның халықаралық құқық тарихының ерекшелігі мен бірегейлігін көрсе-
теді.

Ежелгі Үндістанның халықаралық құқығының қайнар көздері соғыс құқығының қалыптасу 
призмасы, келісім құқығы, елшілердің жіктелуі және аталған діни-философиялық және мораль-
дық-саяси дереккөздерде танылған бейбіт шарттар арқылы қарастырылған.

Түйін сөздер: халықаралық құқық, халықаралық құқық тарихы, Ежелгі Үндістан, елші, ел-
шілік құқық, дипломатиялық құқық, келісім-шарт, бейбіт келісім, Ведалар, Ману заңдары, Артха-
шастра, Махабхарата, соғыс құқығы
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The origins of the formation of international law in Ancient India
 
Abstract: This article discusses the history of international law.  The origins of the international law 

of Ancient India during the period of Indian civilization, the Buddhist period, the classical era of Ancient 
Indian civilization are great importance of understanding the formation of international law of India.  The 
formation of the institution of the ambassador, its functions and classification had a certain impact on 
the subsequent development of ambassadorial, diplomatic law and peace treaties of India.  Religious-
philosophical and moral-political monuments of the ancient Indian society give us an idea of the formation 
of the foundations of international law.  This is the peculiarity and uniqueness of the history of international 
law of Ancient India - in the scientific circulation of historical and legal research, along with the monuments 
of customary law, the sources are surely used: Rigveda-Samhita, Taittiriya-Samhita, Atharveda-Samhita, 
Agni Purana, Laws of Manu, Arthashastra, Mahabharata.

 The origins of the international law of ancient India are examined through the prism of the formation 
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of the law of war;  contract law, the classification of ambassadors and peace treaties recognized in these 
religious philosophical and moral-political sources.

Keywords: international law, history of international law, ancient India, ambassador, embassy law, 
diplomatic law, contract law, peace treaty, Vedas, Manu Laws, Arthashastra, Mahabharata, law of war.
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 «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы.
Құқық сериясы» журналында мақала жариялау ережесі

1. Журнал мақсаты. Заң ғылымдары бойынша мұқият тексеруден өткен ғылыми
құндылығы бар мақалалар жариялау.
2. Журналда мақала жариялаушы автор мақаланың қол қойылған бір дана қағаз нұсқасын
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Нұр-Сұлтан қаласы, Қ. Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универ-
ситеті,
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форматындағы нұсқаларын жіберу қажет. Мақала мәтінінің қағаз нұсқасы мен электронды
нұсқалары бірдей болулары қажет.
Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады.
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Аннотация (100-200 сөз; мақаланың атауын мейлінше қайталамауы қажет; әдебиет-

терге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылысын (кіріспесі, мақаланың мақсаты, 
міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқы-
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Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше мақала атауы мен аннотациядағы 
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Әдебиеттер тізімі
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мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде
жазылған болса) беріледі.

Авторлар туралы мәлімет: автордың аты-жөні, ғылыми атағы, қызметі, жұмыс
орны мен мекенжайы, телефон, e-mail – қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде толтырыла-
ды.
7. Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген
қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның қайтарылуы оның журналда
басылуына жіберілуін білдірмейді.

Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық
рецензиялар авторға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген
жағдайда) ескертулерді күн аралығында қайта қарап, қолжазбаның түзетілген нұсқасын 
редакцияға қайта жіберуі керек. Рецензент жарамсыз деп таныған мақала қайтара қа-
растырылмайды. Мақаланың түзетілген нұсқасы мен автордың рецензентке жауабы ре-
дакцияға
жіберіледі.
8. Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы
ескертіледі. 2019 жылға төлемақы көлемі ЕҰУ қызметкерлері үшін - 4500 теңге, басқа
ұйым мен мекеме қызметкерлері үшін - 5,500 теңге.
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Совершенствование сферы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество

Аннотация. На основе сравнительного анализа правовых актов о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество двух стран, Республики Казахстан и Россий- 
ской Федерации, была предпринята попытка выявить проблемные аспекты казахстанского
законодательства. Во введении к статье раскрыто значение недвижимости в гражданском
обороте, обоснована потребность в обязательной государственной регистрации прав на не- 
движимое имущество [100-200 слов].
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Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласын жетілдіру

Аңдатпа. Екі мемлекеттің - Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы құқықтық актілерін салы-
стыру негізінде қазақстандық заңнаманың өзекті мәселелерін анықтау бойынша әрекет жа-
салды. Мақалаға кіріспеде жылжымайтын мүліктің азаматтық айналымда маңызы анықта-
лып, жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеудің қажеттілігі негізделді
[100-200 сөз].

Түйін сөздер: Азаматтық заңнама, азаматтық құқықтардың объектілері, жылжымай-
тын мүлік, мемлекеттік тіркеу, мүлiк алушының меншiк құқығы пайда болатын кез,
тіркеу процедурасы, өтінішпен жүгіну мерзімдері мен нысандары [5-7 сөз / сөз тіркесі].
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Improvement of the sphere of state registration rights to real estate

Abstract. Based on a comparative analysis of legal acts on state registration of rights to
immovable property of two countries, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation, an
attempt to identify problematic aspects of Kazakhstan’s legislation was made. In the introduction
of the article, the value of real estate in public circulation is disclosed, the need for mandatory
state registration of rights to real estate is substantiated [100-200 words].

Key words: Civil law, civil rights objects, real estate, state registration, the moment of
occurrence of the right of ownership of the acquirer, registration procedure, terms and forms of
appeal [5-7 keywords].
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