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Известный девиз «Свобода, равенство и братство», впервые предложенный Макси-
милианом Робеспьером в речи «Об организации Национальной гвардии» в 1790 году, в
первую очередь ассоциируется с Великой Французской революцией и самой Француз-
ской республикой. Однако эту триаду можно рассмотреть не только в контексте запад-
ных политических учений. Данные понятия являются основополагающими в социально-
политическом учении представителя восточной политической мысли, индийского филосо-
фа Ауробиндо Гхоша.

Ауробиндо Гхош родился в Калькутте в 1872 году, однако в возрасте 5 лет был отправ-
лен в Англию для получения западного образования. В 1893 году он вернулся в Индию,
практически не говоря на родном языке - бенгали, но владея английским, французским,
немецким, испанским, итальянским, древнегреческим и латынью. Ещё во время учёбы в
Англии он решил посвятить свою жизнь национально-освободительной борьбе и вступил в
несколько тайных студенческих организаций. Эту деятельность он продолжил на родине.
В 1910 году он прекратил свою политическую активность и стал публиковать статьи на
социально-политическую тематику в ежемесячном издании «Арья». В последний период
жизни (1922-1950) Гхош отошел также и от теоретической деятельности и занимался в
основном только духовной, в частности, йогой. В 1950 году был награжден медалью «За
мир и культуру Азиатского общества», а также выдвинут кандидатом на награждение
Нобелевской премией мира. Ауробиндо Гхош умер 5 декабря 1950 года [№1].

О свободе, равенстве и братстве в современном обществе Ауробиндо Гхош пишет до-
вольно пессиместично. Свобода, провозглашённая основой современного развития, явля-
ется лишь внешней и механической. Равенство, за которое сражались и которого добива-
лись, также остаётся внешним и фактически ненастоящим. Что касается братства, то этот
принцип ещё не был даже провозглашён. Но это не значит, что человечество никогда не
сможет реализовать эти принципы. Вопрос заключается в том, что человеческому обще-
ству необходимо перейти на более высокую ступень развития.

В социально-политическом учении Ауробиндо Гхоша понятие свободы взаимосвязано
с его понятием равенства и единообразия; в сборнике статей «Идеал человеческого един-
ства» он пишет: «Свобода, равенство и братство - это три божественных образа души; они
не достижимы при помощи внешнего механизма устройства общества или человека, живу-
щего исключительно индивидуальным и коллективным эго. Требуя свободы, эго создаёт
соперничающий индивидуализм. Добиваясь равенства, оно прибегает в первую очередь к
борьбе, затем пытается игнорировать изменчивость Природы и, как единственный способ
добиться своего, создаёт искусственное и механизированное общество. Общество, выдви-
гающее свободу своим идеалом, неспособно достичь равенства; общество, стремящееся к
равенству, вынуждено жертвовать свободой». [№2, стр. 452-453] Таким образом, свобода и
равенство с трудом сосуществуют гармонично на политическом уровне. Именно поэтому
Гхош считает, что чисто политическое и институциональное решение неэффективно. Он
пишет: «Союз свободы и равенства может быть достигнут только силой человеческого
братства и не может быть основан ни на чём ином». [№2, стр. 453] То есть только на ос-
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нове братства возможно истинное объединение свободы и равенства, на котором может
быть построено духовное общество, в равной степени учитывающее интересы и требова-
ния каждого человека и всего общества.

Индийский исследователь докторШ. К. Митал рассматривает данные понятия социально-
политического учения Гхоша не только с точки зрения духовного общества, но и с позиции
их реализации в государстве. «Необходима регулируемая свобода в обществе, свобода, в ко-
торой государство предпринимает попытку гармонизировать требования всех. Равенство
не означает равные возможности для неравных. Оно предполагает, что соответствующие
возможности открыты для всех и что все равны перед законом. Оно означает, что право
едино для всех начиная с премьер-министра, заканчивая рабочим, каждый должен под-
чиняться одному типу права, и если уже сделаны все уступки, они должны быть в пользу
слабого, а не сильного» (перев. автора). [№3, стр. 96]

Ауробиндо Гхош понимал, что его предложение «супраментальной трансформации»,
необходимой для достижения свободы, равенства, братства и затем перехода к духовному
обществу, не найдёт незамедлительного политического отклика. Однако эта идея, по его
мнению, должна вдохновить будущие поколения мыслителей.
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