
Древняя Индия 
Древнеиндийская цивилизация является одной 
из наиболее древних и самобытных 
цивилизаций Востока. История этой страны 
исчисляется тысячелетиями. Исторические 
данные сообщают, что Индия была заселена в 
глубокой древности в долине реки Инд. 
Древний народ, положивший начало великой 
цивилизации, назывался индцы. С раннего 
времени в Индии развивались науки и культура, 
возникла письменность. Благодаря своим 
многочисленным достижениям Индия имела 
огромное историческое значение даже в 
древности.



Возникновение 
государства 
Ученым мало что известно о существовании и устройстве древнего государства индцев, 

так как письменные источники того периода так и не были расшифрованы. Точно 
установлено лишь местоположение центров древней цивилизации – крупных городов 
Мохенджо-Даро и Хараппа. Это могли быть столицы первых древнейших 
государственных образований. Археологами найдены скульптуры, остатки строений и 
культовые сооружения, что дает представление о высоком уровне развития общества 
того времени.

 В середине II тысячелетия до н. э. на территорию Древней Индии пришли племена ариев. 
Индийская цивилизация начала исчезать под натиском вторгшихся завоевателей. Была 
утеряна письменность, а сформированный общественный строй распался.

 Арии распространили на индийцев свое общественное деление и применили сословный 
строй – варны. Наивысшее положение занимали брахманы или жрецы. Сословие 
кшатрии составляли знатные воины, а вайшьи – крестьяне и торговцы. Шудры 
занимали достаточно низкое положение. Название этой варны означало «слуга» – 
сюда входили все не арии. Самая трудная работа доставалась тем, кто не входил ни в 
одно из сословий.

 Уже позже начало формироваться деление на касты в зависимости от рода 
деятельности. Кастовая принадлежность определялась при рождении и обусловливала 
нормы поведения каждого члена общества.

 В I тысячелетии до н. э. на территории Индии возникают правители – цари или раджи. 
Формируются первые сильные державы, что позитивно повлияло на развитие 
экономики, торговых связей, развитию государственности и культуры. Уже к концу IV 
в. до н. э. сформировалась сильная империя, которая стала привлекать не только 
торговцев, но и армии завоевателей во главе с Александром Македонским. 
Македонскому не удалось захватить индийские земли, но длительное соприкосновение 
разных культур благоприятно повлияло ход их развития.

 Индия становится одним из крупнейших и могущественных государств Востока, а 
сформировавшаяся в то время культура, претерпев некоторые видоизменения, дошла 
до нашего времени.



Географическое 
положение 
Индия расположена на юге Азии. В древности она 

занимала огромную территорию, граничащую на севере 
с Гималаями – высочайшей горами в мире. Индия 
разделена на южную и северную части, сильно 
отличающиеся своим развитием. Такое разделение 
обусловлено природными условиями этих районов, 
отделенных горной цепью.

 Южная Индия занимает плодородные земли 
полуострова, богата равнинными ландшафтами и 
реками. Центральная территория полуострова 
характеризуется засушливым климатом, так как горы 
сдерживают влажные ветра с океанических просторов.

 Северная Индия расположена на материке и включает в 
себя пустыни и полупустынные земли. На западе 
Северной Индии протекает река Инд и впадающие в 
нее крупные реки. Это позволило развить здесь 
земледелие и с помощью каналов орошать засушливые 
территории.



На востоке протекает река Ганг и 
множество ее притоков. Климат 
этой местности влажный. 
Благодаря большому количеству 
осадков на этих территориях 
удобно было выращивать рис и 
тростник. В древности эти места 
представляли собой густые леса, 
заселенные дикими животными, 
что создавало много трудностей 
для первых земледельцев.

 Географические условия Индии 
совершенно разные – 
заснеженные горы и зеленые 
равнины, непроходимые 
влажные джунгли и жаркие 
пустыни. Животный и 
растительный миры тоже очень 
разнообразны и насчитывают 
множество уникальных видов. 
Именно эти особенности 
климата и территориального 
расположения существенно 
повлияли на дальнейшее 
развитие Древней Индии в 
одних районах, и практически 
полное замедление прогресса в 
других, труднодоступных 
областях.



Хозяйственная жизнь и 
занятия индийцев

Поселившись на 
плодородных землях 
близ реки Инд, 
древние индцы сразу 
же освоили 
земледелие и 
выращивали 
множество 
хозяйственных 
культур зерновых, 
занимались 
садоводством. 
Индийцы научились 
приручать 
животных, в том 
числе котов и собак, 
занимались 
разведением кур, 
овец, коз и коров.



Были широко распространены различные ремесла. Древние мастера 
занимались ткачеством, ювелирной работой, резьбой по слоновой 
кости и камням. Железо еще не было открыто индийцами, но как 
материал для орудий труда они использовали бронзу и медь.

 Крупные города были оживленными торговыми центрами, причем 
торговля велась как внутри страны, так и далеко за ее пределами. 
Археологические находки позволяют утверждать, что уже в 
древности были налажены морские пути, а на территории Индии 
существовали порты для связей с Месопотамией и другими 
восточными странами.

 С приходом ариев, которые были кочевниками и отставали в развитии от 
индской цивилизации, начинается период упадка. Лишь в II–I 
тысячелетий до н. э. Индия постепенно начала возрождаться, 
вернувшись к земледельческой деятельности.

 В долине рек индийцы начинают развивать рисоводство, выращивают 
бобовые и злаковые культуры. Важную роль в развитии хозяйства 
сыграло появление лошадей, которые до прихода ариев не были 
известны местным жителям. В обработке и расчистке земель под 
посадку стали применять слонов. Это сильно облегчило задачу борьбы 
с непролазными джунглями, которые на то время занимали 
практически все пригодные для земледелия.

 Начинают возрождаться забытые ремесла – ткачество и гончарство. 
Научившись добывать железо, большой толчок получила 
металлургическая отрасль хозяйства. Однако торговля все еще не 
достигла нужного уровня и ограничивалась обменом с близлежащими 
населенными пунктами.



Культура
Индийская культура является одной из самых оригинальных и 

уникальных. Ее самобытность заключается прежде всего 
в богатстве и многообразии религиозно-философских 
учений. Известный швейцарский писатель Г. Гессе по этому 
поводу замечает: «Индия — страна тысячи религий, индийский 
дух отмечен среди других народов специфически 
религиозным гением». В этом индийская культура не знает 
себе равных. Именно поэтому уже в далекой древности Индию 
называли «страной мудрецов».

Вторая особенность индийской культуры связана с ее 
обращенностью к Вселенной, ее погруженностью в тайны 
мироздания. Индийский писатель Р. Тагор подчеркивал: 
«Индия всегда имела один неизменный идеал — слияние со 
Вселенной».

Третью важную черту индийской культуры, внешне как бы 
противоречащую предыдущей, составляет ее обращенность 
внутрь человеческого мира, самопогружение в глубины 
человеческой души. Ярким примером тому служит знаменитая 
философия и практика йоги.

Неповторимое своеобразие индийской культуры составляют 
также ее удивительная музыкальность и танцевальность.



Религиозные верования 
индийцев

Ученые располагают немногими данными о религиозных представлениях 
древних индцев. Они почитали богиню-мать, считали священным 
животным быка и поклонялись богу скотоводства. Индцы верили в 
потусторонние миры, переселение душ и обожествляли силы природы. 
На раскопках древних городов найдены остатки бассейнов, что дает 
возможность предположить о поклонении воде.

 Верования древних индийцев сформировались в эпоху ведической 
культуры в две величественные религии – индуизм и буддизм. Веды 
считались священными и оставались кладезем сакральных знаний. 
Наравне с Ведами чтили брахманов, которые были воплощением богов 
на земле.

 Индуизм вышел из ведийских верований и со временем подвергся 
существенным изменениям. На первый план выходит поклонение трем 
главнейшим богам – Вишну, Брахме и Шиве. Эти божества считались 
создателями всех земных законов. Сформировавшиеся верования 
вобрали в себя и доарийские представления о богах. Описания 
шестирукого бога Шивы включали в себя верования древних индцев в 
бога-скотовода, который изображался трехликим. Такая ассимиляция 
верований характерна для иудаизма.



Уже в начале нашей эры в индуизме появился 
важнейший литературный источник, 
считавшийся священным – «Бхагавад-Гита», что 
в переводе означает «Божественная песня». 
Опираясь на кастовое деление общества, 
религия стала национальной для Индии. Она не 
только описывает божественные законы, но и 
призвана сформировать образ жизни и 
этические ценности своих последователей.

 Значительно позднее возник и сформировался как 
отдельная религия буддизм. Название 
происходит от имени ее основателя и значит 
«просветленный». Нет достоверных данных о 
жизнеописании Будды, но историчность его 
личности как основателя религии не 
оспаривается.

 Буддизм не предполагает поклонение пантеону 
богов или единому богу, не признает божеств 
как создателей мира. Единственным святым 
считается Будда, то есть тот, кто достиг 
просветления и «освободился». Поначалу 
буддисты не строили храмы и не придавали 
большого значения обрядностям.

 Последователи верили, что достичь вечного 
блаженства можно лишь живя правильной 
жизнью. Буддизм предполагал равенство всех 
людей по рождению независимо от каст, а 
нравственные основы поведения во многом 
определяли жизненный путь последователей. 
Литературные источники буддизма писались на 
санскрите. Они объясняли законы философской 
системы своего учения, значение человека и 
пути его развития.

 Зародившись на просторах Индии, очень скоро 
буддизм был вытеснен иудаизмом, но смог 
распространиться и прочно укорениться в 
соседних странах Востока.


