
Древняя Индия.



* Цивилизация на полуострове Индостан возникла позже 
египетской и шумерской, но почти тысячелетием 
раньше китайской. Современное и древнее значение 
слова «Индия» неодинаковы. В настоящее время Индия 
(точнее, Индийская республика, на языке хинди — 
Бхарат) — одно из государств Индийского 
субконтинента. В древности же Индией («Индской 
страной») называлась вся территория к востоку от р. 
Инд (Сйпдху у индийцев, Хинду у персов, Индос у 
греков), где ныне расположены государства Пакистан, 
Индия, Пенал и Бангладеш.

Полуостров Индостан в древности.



Культура и религия индского 
общества.

Важным свидетельством 
культурного уровня индской 
цивилизации является наличие 
письменности. Надписи 
сохранились на керамике, на 
металлических вещах и главным 
образом на печатях. Некоторые 
из них были просверлены и, 
возможно, служили амулетами 
или метками, прикреплявшимися 
к товарам. Многие печати вышли 
из рук искусных мастеров, 
изображавших иногда сложные 
мифологические сцены, но 
надписи короткие, едва 
несколько знаков.

Письменность, конечно, никогда не 
изобретается исключительно для 
составления надписей на печатях или 
металлических изделиях. Несомненно, на 
языке индской цивилизации составлялись 
хозяйственные и правовые документы, 
письма, может быть, литературные 
произведения. Однако все это писалось на 
быстро разрушающемся материале и до 
нас не дошло. Число надписей довольно 
велико (до нас дошло почти 3 тыс.), общий 
объем текста их незначителен, что крайне 
затрудняет дешифровку.



Упадок Индской цивилизации.

Высокий уровень развития 
производительных сил, 
существование крупных городов 
— ремесленных и торговых 
центров, наличие письменности 
показывают, что общество далеко 
ушло от примитивности 
первобытнообщинного строя. 
Различия в уровне 
благоустройства жилых домов, а 
также разница между богатыми и 
бедными захоронениями 
свидетельствуют о значительном 
имущественном расслоении. 



* Хорошо налаженная городская жизнь, которой могла руководить 
только сильная администрация, существование мощных 
цитаделей, господствующих над городом, говорят в пользу 
существования вполне сформировавшегося государства с 
развитым аппаратом управления. Наиболее вероятно 
существование городов-государств. Однако распространенность 
па столь большой территории однотипной материальной культуры 
дает основание думать, что поселения долины Инда были между 
собой связаны, а, возможно, в некоторые периоды их истории 
составляли и единое политическое целое.

* Однако все это лишь предположения (хотя и вероятные). 
Необходимо ждать новых открытий, особенно расшифровки 
письменности, чтобы высказанные предположения стали 
доказанными.



* В начале I тысячелетия до нашей эры страна 
ариев, «Арьяварта», была страной маленьких 
укрепленных поселков, затерянных в глубине 
джунглей. Арии были хозяевами этой страны, а 
покоренные туземцы - плебеями-шудрами и 
рабами; арийский порядок был везде одинаков 
и везде, в Индии, Греции или Риме, везде были 
господа-завоеватели и склонявшиеся перед 
ними рабы. Однако со временем господ 
становилось всё больше, а военной добычи - 
всё меньше, и пехотинцам-вайшьям пришлось, 
в конце концов, взяться за мотыги и стать 
землепашцами. 

Пришествие царей.



* Земля вокруг поселка была поделена и превратилась в 
собственность, причем вайшьям достались небольшие 
наделы, а брахманам и кшатриям - обширные поместья. 
Точно так же поделили рабов и скот; среди господ появились 
богачи и бедняки, которые жили немногим лучше, чем 
шудры. Знатные стали чураться простолюдинов и не 
выдавали за них своих сыновей и дочерей; так появились 
четыре замкнутые «касты»: брахманы, кшатрии, вайшьи и 
шудры. Каждая каста имела свой цвет: брахманы - белый 
цвет неба, кшатрии - красный цвет крови, вайшьи - желтый 
цвет, получающийся от смешения красного и белого. Цветом 
шудр был черный - видимо потому, что, в отличие от 
бледнолицых ариев, шудры имели темную кожу. По легенде, 
сотворивший людей бог Брахма создал брахманов из своих 
уст, кшатриев - из своих рук, вайшьев - из бедер, а шудр - из 
запачканных в грязи ног. Шудры были предназначены 
служить трем другим кастам.



* Основными источниками по истории Северной Индии конца 
II—начала I тысячелетий до н. э. являются древнейшие 
памятники индийской религиозной литературы — веды. Они 
представляют собою сборники гимнов, напевов, 
жертвенных формул и заклинаний, а также обширные 
сочинения, посвященные истолкованию священного 
ритуала. Веды были созданы на языке, принадлежавшем к 
индоевропейской семье (и слово «веда» родственно, 
например, русскому «ведать»). Сам факт их составления 
свидетельствует о появлении в Индии индоевропейских 
племен. По языку, религии и мифологии веды обнаруживают 
особое сходство с иранской «Авестой».

Ведийский период.



* Предки древних индийцев (создателей вед) и иранцев, 
очевидно, длительное время представляли собою 
группу близкородственных племен, живших на общей 
территории. Тех и других в науке принято именовать 
ариями (слово арья—«благородный»—было 
самоназванием господствующих родов в 
древнеиндийских и Древне-иранских племенных 
союзах). Арийские племена, расселившиеся во второй 
половине II тысячелетия до н. э. в Северной Индии, 
рассматривают как индоарийские, отличая их таким 
образом от иранских собратьев.



* Середина I тысячелетия до н. э. ознаменовалась крупными 
переменами в экономике и социальных отношениях, в 
политическом строе и культуре Северной Индии. Об этих 
переменах дают возможность судить как археологические 
источники, так и письменные, в частности произведения 
буддийского канона. Традиция относит жизнь Будды и его 
ближайших учеников к данному, периоду, и наиболее ранние 
буддийские "памятники действительно восходят к V—IV вв. до н. 
э. Священные книги буддизма связаны с другими областями 
Индии, нежели ведийская литература. Сам Будда был родом из 
небольшого олигархического объединения шакьев, 
расположенного на территории современного Непала, а легенды 
о его странствиях и проповедях упоминают преимущественно 
Северо-Восточную Индию.

Буддийский период.


