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ВАРНОВЫЙ СТРОЙ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 
 

Убеждения в том, что люди не равны между собой и что у каждого сословия есть свой 
собственный долг и жизненный путь, являются наиболее яркой чертой древнеиндийского 
мировоззрения. 

Первые упоминания о четырех сословных группах, именуемых варнами, были 
зафиксированы в тексте «Ригведы»  в IX в. до н.э. Индийцы верили, что  бог Брахма создал 
из так называемой «души мира» (пируши) четыре варны. Из уст пируши были созданы 
брахманы (жрецы), из рук – кшатрии (воины), из бедер – вайшьи (земледельцы, 
ремесленники и торговцы), из ступней ног – шудры (рабы). Слово «варна» означает  цвет.  
Предполагается, что данное название было вызвано резкими отличиями  между 
представителями первых трех групп и шудрами, племенами, которых покорили арии. 
Основное отличие заключалось, прежде всего, в цвете кожи (арии были светлокожими в 
отличие от темнокожих индийцев). 

Высшие варны считались дважды рожденными (двиджа). Предполагалось, что второй 
раз они рождаются после прохождения обряда посвящения  в арийское общество.  

Для каждой варны был сформулирован свой образа жизни – дхарма. Законы Ману 
указывают, что священный долг брахмана – учиться  и учить других, совершать 
жертвоприношения, к тому же только они имели право читать священные писания. 
Буддийские источники  разделяют два типа брахманов. К первому типу можно отнести 
ученых – брахманов, совершавших все арийские  обряды. Ко второму типу принадлежали 
сельские брахманы. Они зарабатывали себе на хлеб предсказаниями и чародейством. 
Брахманы пользовались большим почетом, нежели сельские брахманы. Представителям 
высшей варны запрещалось торговать определенными видами товаров, прежде всего скотом, 
рабами, оружием и алкогольными напитками. Нежелательным было использование 
ростовщической деятельности, хотя законы Ману делали небольшое исключение и 
разрешали им давать деньги в долг под небольшие проценты, так называемым «дурным 
людям». Неодобрительно «книги законов» относились к сельскохозяйственной деятельности 
брахманов.      

Каста кшатриев (в ведийский период ее члены назывались раджанья) также находилась 
на высокой социальной ступени общества, поскольку без воинов невозможно защищаться от 
врагов и расширять границы государства. В раннюю эпоху кшатрии нередко враждовали с 
брахманами и боролись с ними за власть. Если побеждали брахманы, то царем становился 
один из их касты, а если сильнее оказывались кшатрии, то царем становился представитель 
последних.. 

К третьей варне относилось торговое сословие вайшьев. Согласно законам Ману, 
особый долг вайшьев заключался в разведении скота, торговли и земледелии. Для них 
допускались и многие другие виды занятий: обработка металлов, ткачество, прядение и т.д.  

На низшей ступени древнеиндийского общества  фактически находился шудра. Шудры 
делились на два рода: на «чистых»,  или «не исключенных» (аниравасита) и «исключенных» 
(ниравасита). Последние практически ничем не отличались от большой группы населения, 
имевшей название «неприкасаемые». Основным занятием «чистого» шудры было служение 
трем другим варнам. Он должен был есть остатки со стола своего хозяина, носить его 
изношенную одежду и пользоваться его старой утварью. Законы Ману также запрещали 
шудре накапливать состояние, даже если он имел для этого возможность, «так как шудра, 
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приобретая богатство, притесняет брахманов». Его жизнь имела ничтожную ценность, и за 
убийство кошки или собаки следовало такое же наказание, как и  за убийство шудры.   

Яркая социальная дифференциация сыграла существенную роль в регулировании 
общественных отношений. В брачно-семейных отношениях, согласно традиции, жена 
должна была принадлежать той же варне, что и ее муж. Лишь в исключительных случаях 
мужчина имел возможность вступить в брак с женщиной, занимавшей более высокую 
социальную ступень. Для женщины данное исключение являлось недопустимым. Особенно 
серьезным грехом считалась женитьба шудры на брахманке. Хотя, такая форма брака, как 
Гандхарва, заключающаяся с согласия обеих сторон, без всяких обрядов и чаще всего тайно, 
была недопустима для брахманов. Но в то же время была доступна членам варны воинов  и 
других  более  низких сословий. 

При разработке обязательственных отношений, в Законах Ману указывается, что 
должник, не имевший возможности оплатить долг, должен был его отработать. При этом  
кредитор, принадлежащий к более низкой касте, не мог требовать от должника отработки 
долга. 

Что касается наказаний, то необходимо упомянуть, что размер штрафа, налагаемого за 
убийство, напрямую зависел от варновой принадлежности жертвы. В ранних сутрах 
указывалось, что за убийство кшатрия необходимо было выплатить штраф в размере 1000 
коров, вайшьи – 100, шудры – 10.  Убийство брахмана штрафом было искупить нельзя. К 
брахманам не применялись казни, пытки, телесные наказания. Самым тяжелым наказанием 
для брахмана, было лишение его всех привилегий, связанных с принадлежностью к высшей 
варне, с последующей конфискацией имущества и изгнанием. 

Варновый строй в Древней Индии был настолько силен, что до недавнего времени все 
попытки подорвать ее основы оканчивались  неудачей. Лишь во второй половине XX века 
варновая система обрела действительные признаки распада. 

 
 
 


