
Древняя Индия



Природа
• Территория изолирована от 

неблагоприятных условий (пустыни); 
защищена горами, океанами + от 
переселенцев

• Климат жаркий, влажный
• Благоприятная для земледелия местность
• Но большая часть территории покрыта 

непроходимыми джунглями или заболочена
• Реки: Ганг (восток), Инд (Запад), 

Брахмапутра (север)
• Богатая фауна





Население
• Коренное население (дравиды) вытеснялось очень 

медленно.
• Из потомков древнеиндийского населения остались:

– Хиндустанцы, маратхи, бенгальцы и др. 
индоарийские народы – наследники и потомки древних 
ариев (проживают на Севере)

– Тамилы, телугу и др. дравидийские народы – потомки 
коренных племён (проживают на Юге, вытеснили 
древнее автохтонное население ок. XII-XI вв. до н.э.)

– Санталы и народы Мунда – потомки древнейшего 
населения, оттеснённые дравидами и индоариями в 
лесные и горные районы. Относятся к австроазиатской 
языковой семье

– Манипури, бодо – народы сино-тибетской языковой 
группы на востоке Индии



Источники: 
священные книги и трактаты

• Веды – сборник древних священных писаний. Основная часть – 
самхиты (собрание гимнов, молитв, заклинаний, жертвеных формул), 
состоящие из мантр. 4 книги: 
– Ригведа  (ок. XVII-XII вв. до н. э.)— «Веда гимнов», главный источник
– Яджурведа (ок. X в. н.э.)— «Веда жертвенных формул»

– Самаведа (ок. XIII-XII вв. до н.э.) — «Веда песнопений»

– Атхарваведа (XII-XI вв. до н.э.) — «Веда заклинаний»

• Брахманы (X-IV вв. до н.э.), Араньяки и Упанишады (VII-III вв. до н.э.) – 
тексты, комментирующие ведийские самхиты 

• «Махабхарата» (IX-IV вв.) и «Рамаяна» (XI в. до н.э.)  – эпические 
поэмы 

• «Законы Ману» (II в. до н.э.) – специальные трактаты о религиозно-
моральном долге (дхарме)

• «Артхашастра» (IV в. до н.э.) – трактат о политике, составленный 
Каутильей (советник императора Чандрагупты)

• «Камасутра» (III в. н.э) – трактат о любви
• Сборники назиданий и притч



Манускрипт Ригведы



Другие источники

• Хроники буддийский монастырей (с I в.)

• Эпиграфика (надписи Ашоки с III в.), 
короткие надписи на печатях (начиная с 
Индской цивилизации)

• Нумизматические источники
• Данные археологических раскопок



Уильям Джонс (1746-1794)
филолог, востоковед (в первую очередь 
индолог) и переводчик, 

Основатель и председатель Азиатского 
общества (основано в Калькутте в 1784 
г.); 

традиционно считается 
основоположником сравнительно-
исторического языкознания

высказал гипотезу о родстве санскрита 
с другими древними языками и заложил 
основы древнеиндийской хронологии 🡪 
основоположник европейской 
индологии



Франц Бопп (1791-1867)
• Научно доказал теорию 

родства санскрита с 
древнеперсидским, 
латинским, 
древнегреческим и другими 
европейскими языками 🡪 

• открыл существование 
индоевропейской семьи 
народов. Метод Боппа 
применялся и к выявлению 
других языковых семей

• Издал отрывки из 
Махабхараты и учебники 
санскритской грамматики



Индология на рубеже XIX-XX вв.

• Широкое издание источников: 50-томник серии 
«Священные книги Востока» Макса Мюллера (Оксфорд) + 
словарей Санскрита (Большой Петербургский)

• Сравнительное изучение культуры народов 
индоевропейской семьи

• Критическое переосмысление древнейших источников
• Убеждение в деспотичности строя и всевластии жрецов-

брахманов, застойном характере индийского общества, 
исключительно религиозном мышлении, отсталости 
цивилизации в т.ч. и по сравнению с империей Александра 
Македонского

• Внимание к изучению распространения буддизма
• Зарождение российской школы индологии (начиная с Г.С. 

Лебедева)



Макс Мюллер 
– издатель 50-томника 

«Священные книги 
Востока» (Оксфорд)

Томас Рис-Дэвид 
– английский 

востоковед, создатель 
общества по изданию и 
изучению буддийских 

текстов

Оттон Николаевич 
Бётлингк

– составитель большого 
Петербургского словаря 

санскрита (7 томов)



Основатели русской 
санскритологии

Павел Яковлевич 
Петров (1814-1875) 

Каэтан Андреевич 
Коссович (1814–1883)

Филипп Федорович 
Фортунатов 
(1848–1914)



Основатели русской 
буддологии

Фёдор Ипполитович 
Щербатской 
(1866-1942)

проанализировал основные 
понятия буддийской 
философии и логики 

Сергей Фёдорович 
Ольденбург 

(1863-1934),основатель 
международной серии 
«Bibliotheca Buddhica» 

Иван Павлович 
Минаев 

(1840-1890), 
основоположник 

российской индологии  



Индология в XX в.

• В 1920-е гг. раскопка городов Индской цивилизации 
(Хараппа и Мохенджо-Даро) 🡪 планомерное 
археологическое изучение отдельных районов + 
проблема дешифровки письменности Индской 
цивилизации

• После господства колониалистских подходов 
появление в самой Индии националистической 
историографии, утверждавшей особый путь развития 
цивилизации и специфические черты её 
«национального духа»

• Внимание к вопросам социально-экономического 
развития  в советской (Г.Ф. Ильин, Г.М. Бонгард-
Левин) и индийской (Д.Д. Косамби) историографии

• Внимание к древнеиндийских языкам в филологии и к 
древнеиндийским школам – в философии



Григорий Максимович 
Бонгард-Левин (1933-2008)

• один из крупнейших советских 
индологов, руководитель Центра 
индологических и буддологических 
исследований. Главный редактор 
журнала «Вестник древней истории» 
(1988—2008). Наиболее известн. 
работы: 
– Антонова К. А., Бонгард-Левин Г. М., 

Котовский Г. Г. История Индии. Краткий 
очерк. М., 1973

– Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Древняя 
Индия. Исторический очерк. СПб, 2001

– Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. От 
Скифии до Индии. Древние арии: мифы и 
история. СПб, 2001

– Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская 
цивилизация. Философия, наука, религия. 
М., 2007

– Бонгард-Левин Г. М., Бухарин М. Д., Вигасин 
А. А. Индия и античный мир. М., 2002



Периодизация
Хараппская (Индская) цивилизация XXXIII – XIV 

вв.  до н.э.

Ведийски
й период

Расселение ариев в Сев. 
Индии, формирование 
государственности

XIII – IX вв. 
до н.э.

Образование первых 
государств ариев

VIII – VI вв. 
до н.э.

«Буддийский» период – распространение 
буддизма, возникновение крупных 
государств (в т.ч. Империи Маурьев)

V – III вв. 
до н.э.

«Классический» 
период – 
становление 
особенностей 
социально-политич. 
строя и культуры

Распад централиз. 
государства

II – I вв. 
до н.э.

„Смутное время“ II в. до н.э. 
– III в. н.э.

Империя Гуптов IV – VI вв.



Хараппская 
цивилизация



Хараппская цивилизация
• Сформировалась в долине р. Инд. Совр. наука 

выделяет след. эпохи:
• Прахарапские стоянки – ок. 7000-3300 гг. до н.э.
• Раннехарапская культура – ок. 3300-2600 гг. до 

н.э.
• Зрелая хараппская культура (Цивилизация 

индской долины, Эпоха интеграции) – 
2600-1900 гг. до н.э.

• Позднехараппская культура (Эпоха 
раздробления) – 1900-1300

• Население: вероятно дравиды или протодравиды. 
• Письменных памятников цивилизация не донесла
• Культы деревьев, животных, небесных светил; 

земледельческий характер религии
• Проиндийское письмо ещё до конца не 

расшифровано (язык вероятно 
протодравидийский)

• Расцвет цивилизации – XIX-XVII вв. Фигурка танцовщицы 
из Мохенджо-Даро





Материальная культура 
Хараппской цивилизации

• использование бронзы, строительство городов, ирригационное 
земледелие + изобретение письменности 🡪 цивилизация

• Формирование крупных городских центров, крупнейший –  Хараппа. 
Двухчастная планировка городов: крепость и городские поселения.

• Преимущественно сельскохозяйственный характер городских 
поселений

• Высокий уровень городского благоустройства: водопровод, 
канализация, широкое использование обожжённого кирпича при 
строительстве

• монументальное строительство, металлургия бронзы, мелкая 
скульптура

• возделывание хлопка (возможно открыли первыми), развитие 
ткачества

• начала частнособственнических отношений
• торговые контакты с Эламом, Месопотамией, Средней Азией + 

находки каменных гирь
• Распространение прямоугольных каменных печатей (найдено 

более 2 тыс.) в т.ч. за пределами цивилизации





Статуэтка жреца 
из Мохенджо-Даро

Ареал Индской 
(Хараппской) цивилизации



Древний  индский город Мохенджо-Даро



Александр Каннингем 
(1814-1893) – британский индолог, 

археолог, впервые высказал мысль о 
существовании Индской цивилизации 

Джон Маршалл 
(1876-1958) – британский  археолог, 

руководивший раскопками в 
Хараппе и Мохенджо-Даро



Ракхал Банерджи 
(1885-1930) — индийский 

археолог, первооткрыватель 
древнего города 

Мохенджо-Даро (1922)

Дайя Сахни 
(1879-1939) — индийский 

археолог, первооткрыватель 
древнего города Хараппа (1921)



Закат Хараппской 
цивилизации

• К XVI в. до н.э. – закат цивилизации, длительный 
процесс исчезновения (с XVIII в.), постепенная 
варваризация культуры, города запустели, население 
исчезло, проникновение отсталых племён с северо-
запада

• Версии: 1) природный катаклизм (не поддержив.); 3) 
изменение течения р. Инда 🡪 деградация земледелия 
🡪 жители уходят; 2) нашествие ариев (не подтвержд. 
археологией); 3) миграционные процессы, 
проходившие между Кавказом и долиной Инда; 4) 
нерациональное ведение земледелия, вырубка лесов, 
деградация сельского хозяйства

• Влияние Хараппы вероятно отразилось в дальнейшей 
культуре Индии





Ведийский 
период



Переселение ариев
• В XII-XI вв. до н.э. появляются кочевники арии 🡪
• Осваивают долину р. Инд 🡪 долина р. Ганг 🡪 

продвигаются на юг.
• С появлением ариев на территории Индостана стала 

формироваться государственность.
• На тот момент арии находились на стадии военной 

демократии и классообразования.
• Один из факторов формирования государственности 

– малочисленность ариев по сравнению с местным 
населением.

• У ариев была варновая структура: тогда она 
законсервировалась и стала жёсткой. Раздел 
общества на «своих» (ариев) и «чужих» (дасов).





Прародина ариев: 
основные гипотезы

• «Курганная» = восточноевропейская, «степная» – прародина  в Северном 
Причерноморье, отождествление курганов и ямной культуры с ранними 
протоиндоевропейскими народами  (лингвисты А. Шлейхер, О. Шрадер, Т. 
Бенфей, Т. Сулимирский; археологи Э. Вале, Г. Чайлд, М. Гимбутас, Дж. П. 
Мэллори). Найден ряд стоянок, которые можно считать архаическими 
стоянками ариев

• «Балканская» – Балканы и Центральная Европа (Карпаты, Словакия, 
возможно часть совр. Германии), отождествление с культурой линейно-
ленточной керамики (лингвисты Дж. Девото, И. М. Дьяконов; археологи П. 
Бош-Гимпера, Б.В. Горнунг, В.А. Алекшин, Х. Хенкен, Я. Маккаи)

• «Армянская» = ближневосточная, западноанатолийская или 
переднеазиатская - праиндоевропейский язык возник на Армянском нагорье 
(лингвисты М. Мюллер, Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов; П. М. 
Долуханов, М. Звелебил)

• «Анатолийская» = малоазийская - праиндоевропейский язык существовал 
раньше, чем принято считать, в VII—VI тыс. до н. э. в Анатолии (совр. Турция), 
а появление индоевропейцев в Европе связывается с расселением 
земледельцев из Анатолии в Юго-Восточную Европу (археологи К. Ренфрю, 
Б. Канлифф)



Прародина ариев:
другие гипотезы

• Североцентральноевропейская (лингвисты Л. Гейгер, Ю. Покорный, Г. 
Хирт, Ф. Шпехт, Г. Дечи и Дж. Крюгер; археологи, антропологи и историки 
К. Пенка, M. Мух, Г. Косинна, Г. Швантес, Л. С. Клейн)

• Всеевропейская = теория «широкой прародины», вся Европа или её 
существенная часть (лингвисты Н. С. Трубецкой, Г. Краэ, В. П. Шмид; 
археологи и историки Г. Кюн, К. Яжджевский, Л. Килиан, А. Хойслер, Л. Л. 
Зализняк, С. В. Конча)

• Теория «циркумпонтийского очага» = прародина вокруг побережья 
Чёрного моря (Е. Н. Черных)

• Теория В. А. Сафронова – сочетает черты 
североцентральноевропейской, югоцентральноевропейской, 
восточноевропейской и отчасти западноанатолийской гипотез

• Арктическая – прародина индоевропейцев (или ариев) в северных 
районах Евразии - Кольский полуостров, Карелия, Поморье (публицист 
Б.Г. Тилак, историки С.В. Жарникова, Н.Р. Гусева, философ В.Н. Дёмин). 
Не имеет большое число сторонников в научных кругах. 



Прародина ариев: 
псевдонаучные концепции

• теория исхода из Индии – 
индоевропейская языковая семья 
возникла на Индийском субконтиненте и 
распространилась по территории 
индоевропейского региона посредством 
ряда миграций (лингвист Ф. Шлегель, 
востоковеды К. Эльст, К.Клостермайер, 
Н. Казанас, Ш. Талагери, археолог Б. Б. 
Лал). Не поддерживается в науке с сер. 
XIX в.

• нацистская – выводила «арийцев» (в 
действительности ариями себя 
называли только индо-иранские народы) 
из северной Европы (южная 
Скандинавия и северная Германия), 
отождествление языка и расы ариев 
(археолог Г. Коссинна). Считается 
псевдонаучной. 

Немецкие специалисты 
измеряют пропорции 

лица для определения 
принадлежности к 

арийской расе (1940)







Пути продвижения ариев до 
переселения в Индию

• Прослеживаются по источникам XVI в. до 
н.э.: на территорию Урарту фиксируются 
набеги с севера

• Северное Причерноморье 🡪 Кавказ 🡪 
Иран 🡪Индия



Язык ариев?

• Арии относятся к индоевропейской семье
• Язык ариев – санскрит – один из древнейших среди 

индоевропейских, содержит больше всего 
архаических элементов.

• Долгое время считалось, что санскрит – праязык 
индоевропейских языков. Но современные лингвисты 
отмечают
– язык быстро меняется
– другие языки (древнегреческий и латынь) содержат 

архаические элементы, которых в санскрите нет 🡪
• Был праязык (лингвистический анализ пока не 

позволяет выяснить его основу), из которого 
выделились санскрит, древнегреческий, хеттский и 
проч. 



Санскрит



Характер проникновения 
ариев в Индию?

• Завоевание. Аргументы:
– гибель Хараппской цивилизации с 

приходом ариев;
– в Рамаяне и Махабхарате описание 

эпически масштабных сражений.

• Мирное, постепенное проникновение:
– археология: сосуществование арийских и 

доарийских поселений вплоть до VII-VIII вв. 
н.э.

– масштабные сражения на территории 
Индии археологически не фиксируются



Ранневедийская эпоха:
Общественный уклад ариев

• Затрагивает период расселения ариев в XIII – IX вв. до н.э.

• В эпоху создания «Ригведы» арии еще не создали государственности
• Скотоводческий характер общества и деревень (молитвы об 

увеличении поголовья), отсутствие городов
• Постепенно контакты с соседними племенами и формирование 

единого этноса (судя по «Махабхарате»)

• Бесконечные конфликты, кровопролитные сражения
• Упоминания боевых колесниц и оружий из бронзы 🡪 наличие 

профессиональных ремесленников (кузнецы, оружейники, плотники)

• Племенная организация, во главе - раджа (военный вождь). Военная 
демократия, распределение добычи в народе

• упоминание о рабстве (слово «даса» – раб), чаще речь идёт о 
женщинах-рабынях

• Слабо выраженная социальная дифференциация





Формирование 
государственности

• Происходит лишь в IX в. до н.э.
• Крупнейшее среди ранних индийских 

государств – Магадха (в долине р. Ганг)
• Формирование государственности 

замедлялось слабыми связями
• Главные задачи – постройка ирригационных 

систем, война с джунглями
• Развитие подсечно-огневого земледелия
• Государства образовывались независимо 

друг от друга, сосуществование было 
мирным



Поздневедийский период
• Развитие земледелия, появление плуга с лемехом
• Появление железа (не применялось широко)

• Сакрализация вождей, но довольно скромный образ жизни знати
• Профессионализация ремесла (культура "серой расписной керамики")

• преимущественно меновый характер торговли
• господство военной и жреческой аристократии, самоуправление 

ограничивается общиной
• Придворные – родичи правителей, выраженный характер семейных 

связей в верхушке
• утверждение жрецов в качестве хранителей традиций, мудрости и 

установленных порядков, не зависящее от племенных и политических 
границ

• оформление обширных сборников вед, завершение работ по 
редактированию и осмыслению древних религиозных тектов и 
некоторая унификация обрядности способствовали культурному 
единству Северной Индии 🡪 оформление варн



Варны
Варна Деятельнос

ть
Часть 
Брахмы

Рождения

брахман
ы

жрецы, 
учёные, 

подвижники

уста Брахмы

Дважды-
рождённые

кшатрии воины, 
правители 

руки Брахмы

вайшьи земледельцы, 
ремесленник
и, торговцы 

бёдра Брахмы

шудры слуги, 
наёмные 
рабочие

ступы Брахмы Единожды-
рождённые





Варновая система
• Освящена религией 🡪законсервировалась 
🡪 границы варн стали непроницаемыми

• В дальнейшем варновая система 
усложнялась, появлялись касты:
– по профессии
– по социальному положению
– по этническим критериям

• Из варны шудр вышла каста 
неприкасаемых

• Варновый строй замедлял формирование и 
развитие государственности



Неприкасаемые
• Неприкасаемым предписывались такие занятия, как уборка 

мусора, работа с кожей или с глиной. Члены таких каст жили в 
отдельных кварталах или поселках на обочине поселений 
«чистых» каст, не имели своей земли и большей частью являлись 
зависимыми работниками в чужих хозяйствах. 

• Они не входят в систему четырех варн и считаются способными 
осквернять членов более высоких каст, особенно брахманов.

• Такие занятия, как выделка кож или забой животных, считаются 
явно оскверняющими, этой работой занимаются только 
неприкасаемые. 

• Членам каст неприкасаемых запрещается посещать дома 
«чистых» каст и брать воду из их колодцев. Большинство 
индуистских храмов до недавнего времени были закрыты для 
неприкасаемых, существовал даже запрет подходить к людям из 
более высоких каст ближе установленного числа шагов.



Религия Древней Индии
• Индуисты верили не в одного бога, а почитали многих:

– Сарасвати — богиня мудрости, знания, искусства, красоты и 
красноречия

– Вишну – хранитель мироздания
– Лакшми — богиня изобилия, процветания, богатства, удачи и 

счастья.

– Агни – бог огня Агни, 

– Варуна – бог воды 

– Митра – бог-помощник и хранитель всего 

– Шива - шестирукий разрушитель. Его образ подобен 
древнеиндийскому богу – покровителю скота. Представление о 
Шиве – доказательство  влияния культуры местного населения на 
верования пришельцев ариев.

• Наравне с богами почитались Веды, язык санскрит и 
брахманы как хранители культуры и священных 
знаний. Брахманов считали живыми богами.



Боги

Агни Шива Варуна

Лакшми Вишну Сарасвати



Брахма



Буддийский 
период



Изменения в общественном 
строе

• Северо-восток Индии как точка зарождения буддизма: 
периферийные районы 🡪 политически и экономически 
передовая часть страны

• начало урбанизации, рост посёлков
• строительство городов и городских укреплений в 

стратегически важных пунктах, на сухопутных и 
речных путях; развитие товарно-денежных 
отношений, чеканка монет

• дальнейшее имущественное расслоение, развитие 
долговых отношений (закабаление свободных, 
продажа членов семьи, самопродажа), 
распространение рабства (преимущественно 
домашний характер)



Кризис ведической веры
• Середина I тыс. до н. э. была в Индии временем кризиса древней 

ведической религии, хранителями и ревнителями которой были 
брахманы. В это время в Индии активно возникают 
оппозиционные брахманизму учения как следствия 
разочарования в части древнеиндийского общества в 
ведической (брахманской) религии с её ритуальностью и 
формальным благочестием, а также с определенными 
противоречиями и даже конфликтами между брахманами и 
кшатриями (сословия воинов и правителей в древней Индии). 

• Появляются новые «еретические» аскетические движения, так 
называемых шраманов, аскетов, подвижников, странствующих 
философов, отвергших авторитет брахманов и священных Вед и 
поставивших своей целью самостоятельный поиск истины через 
познание философии и йоги (практикой преобразования 
сознания). Одним из таких отшельников и был Будда Шакьямуни, 
исторический основатель буддизма.



Будда
(VI в. до н.э.)

• Основатель будизма – царевич 
Сиддхартх Гаутама, живший с 623 
по 544 до н. э. или на 60 лет позже. 

• Буддийские предания 
рассказывают о том, что он 
происходил из царской семьи в 
роде Готамы (отсюда его родовое 
имя — Гаутама), из племени 
шакьев, обитавшего в Северной 
Индии на южной границе 
современного Непала (отсюда 
одно из его прозвищ Шакья - Муни 
— отшельник из шакьев). 

• В возрасте 29 лет Гаутама 
оставил семью и дом отца и после 
7-летних скитаний, аскетических 
подвигов и размышлений стал 
проповедником нового учения – 
буддизма

Сиддхартх 
Гаутама 
(Будда 
Шакьямуни)



4 истины буддизма
• всё существование человека есть страдание, неудовлетворённость, 

разочарование. Даже счастливые моменты его жизни в конечном 
итоге приводят к страданию, поскольку они связаны с 
"разъединением с приятным«

• хотя страдание универсально, оно не является изначальным и 
неизбежным состоянием человека, поскольку имеет свою причину - 
желание или жажду удовольствий.

• причина страдания, поскольку она порождена самим человеком, 
подвластна его воле и может быть им же устранена - чтобы 
положить конец страданиям, надо прекратить испытывать желания

• восьмеричный благородный путь - правильные взгляды, правильные  
намерения, правильная речь, правильные действия, правильный 
образ жизни, правильные усилия, правильное осознание и 
правильное сосредоточение 🡪включает  три основные 
составляющие: культуру поведения (правильные мысль, слово, 
действие), культуру медитации (правильные осознание и 
сосредоточение) и культуру мудрости (правильные взгляды).





Положения буддизма
• Жизнь – это бесконечная череда перевоплощений, смена 

телесных оболочек, это сансара – круговорот рождения и 
смерти в мирах.

• Каждая мысль, каждое слово и дело оставляют свой след. 
Сумма всех поступков и помыслов составляет карму 
человека – это судьба, сила, закон возмездия, который 
определяет конкретный вид перерождения. Кармический 
след, который приводит человека к следующему 
воплощению. 

•  Высшую цель религиозной жизни буддизм видит в 
освобождении от кармы и  выходе из круга сансары. Это 
значит, что его поведение не должно зависеть от желаний и 
привязанности к объектам желаний. Это состояние 
называется нирваной.



Колесо Сансары



Этика буддизма
• не убивать ни одного живого существа. 

• любовь и милосердие ко всем живым существам. Не делать различия 
между ними и относиться с равным доброжелательством к добрым и 
злым, к людям и животным. Любовь не активная и деятельная, а, скорее, 
пассивно-благожелательное настроение, непротивление злу, прощение 
обид. 

• нельзя платить злом на зло, ибо этим не уничтожаются, а лишь 
возрастают вражда и страдание. Нельзя даже защишать других от 
насилия, мстить за несправедливость, наказывать за убийство. Нужно 
спокойно, терпеливо и бесстрастно относиться ко злу, уклоняясь только 
от участия в нем.

• не брать чужой собственности; следующий этап – требование отказа от 
всякой собственности вообще; 

• не касаться чужой жены; следующий этап – полное целомудрие
• исключительная привязанность к какому-либо отдельному человеку 

решительно осуждается. 

• не говорить неправды 

• не пить вина
• желательно монашеский образ жизни



Особенности буддизма
• Судьба человека зависит только от собственных усилий и 

неустанной сознательной работой над собой.

• Будда не просто говорит о возможности освобождения, но и 
указывает путь, следуя которому каждый человек собственными 
силами, без помощи Будды, способен достичь свободы и сам 
стать Буддой.

• Буддизм не имеет веры в богов, не признает ничего, что 
существует. Единственный святой сам Будда. Долгое время в 
буддизме не было храмов, священников и монахов. Было 
провозглашено равенство людей. 

• Философия буддизма имела глубокие корни в уже 
установившихся традициях и обычаях. В течение многих веков 
буддизм мирно сосуществовал с ведийской религией, у которой 
он позаимствовал некоторые обряды и божества. По сути своей 
зародившийся в долине Ганга буддизм становится массовой 
религией, так как был обращен к любому человеку.



Джайнизм
• Джайнизм – древняя дхармическая религия, 

появившаяся в Индии приблизительно в 
IX—VI веках до н. э. и утверждающая: 

– любое существо является 
индивидуальной и вечной душой 
(джива), идущей по сансаре 🡪

– ненанесение вреда всем живым 
существам в этом мире

– освобождение от сансары происходит 
через соблюдение дхармы 
(совокупность установленных норм и 
правил, соблюдение которых 
необходимо для поддержания 
космического порядка), аскетический 
путь самосовершенствования души 🡪 
достижение мокши (всеведение, 
всесилие, божественное сознание)

• Последователи джайнизма именуются 
джайнами

• Целью джайнизма является открытие 
истинной природы души человека

Махавира – 
основатель джайнизма



Карма. Достижение мокши
• Карма (воздаяние за поступки после жизни путём нового 

перерождения) зависит от накопленных за жизнь поступков, мыслей, 
слов.

• Карма будет бесконечна пока джива  не освободится от сансары и не 
достигнет мокши

• Пути духовного совершенствования и  достижения мокши
– развитие мудрости и самоконтроля
– «три драгоценности» - пути освобождения души человека от сансары:

• совершенное восприятие
• совершенное поведение 

• совершенное знание
• Достигших мокши зовут сиддхами (освобождёнными душами), а тех, 

кто связан с землёй посредством кармы, — сансаринами (мирские 
души). Душа сансарина воплощается в различные формы жизни в 
течение путешествия во времени: человек, «недочеловек» 
(животные, насекомые, растения и так далее), сверхчеловек (Боги и 
Полубоги) и существа ада. 



5 обетов джайна
1. ахимса – не причинять вреда живому – основополагающий 

принцип; предполагает в том числе что нельзя даже помыслить 
о нанесении вреда кому бы то ни было, нельзя произносить 
речей, способных обидеть кого-либо

2. быть искренним и благочестивым – стремиться к правде
3. не красть – довольствоваться тем, что удалось приобрести 

собственным трудом; сокращение физических потребностей и 
стремление к духовным ценностям

4. не прелюбодействовать – полное  воздержание от секса для 
монахов; для мирян – хотя бы отказ от бесполезной траты 
сексуальной энергии в погоне за сиюминутным удовольствием

5. не стяжать – отказ от собственности и материальных 
ценностей перед принятием монашества; для мирян – 
избавление от стремления к накоплению, т.к. собственность 
иллюзорна: принадлежавшее одному, станет вскоре 
собственностью другого



Другие правила джайнов
• Всегда справедливо вознаграждать людей за труд и за результаты.

• Никогда не брать чужих вещей и вещей которые были забыты или 
обронены

• Никогда не покупать более дешёвые вещи, если цена была уменьшена 
нечестным способом (финансовые пирамиды, нелегальная торговля, 
украденные вещи и так далее)

• важность контроля чувств, так как привязанность к земному, зависимость 
от материального мира, боязнь утрат могут удалить человека от 
настоящей природы его души и завести в тёмный туннель невежества, 
ненависти и насилия.

• Величайший грех для джайна — химса — причинение вреда живым 
существам 🡪 процеживать питьевую воду, подметает дорогу специальной 
метёлкой (т.к. на земле муравьи и червяки), не передвигаться ночью.

• Мантра Навокар – основная молитва – мантра уважения освободившимся 
душам, заключенным всё ещё в человеческие формы, полностью 
освободившимся душам (сиддхам), духовным учителям и всем монахам. 
Обращаясь к ним, джайны приобретают вдохновение и встают на путь 
истинного счастья и полной свободы от кармы. Эта мантра также 
напоминает о конечной цели — мокше.





Борьба между княжествами
(V в. до н. э.)

• раздробление Индии на княжества
• Борьба между 4 основными княжествами – 

главное содержание политической истории V в. 
до н. э.:
– Магадха (ср. теч. Ганга)

– Кошала (ср. и ниж. теч. Ганга)

– Ватса (междур. Ганга и Ямуны)

– Аванти 

• связи некоторых княжеств с империей 
Ахеменидов, две персидские сатрапии в Индии 
(две новые сатрапии, названные Гандхара и 
Хинду)



Централизация 
Индии. 

Магадха.
Империя 
Нандов

• Территория Индии – 
множество Махаджанападов 
— независимых королевств и 
республик.

• Централизация началась 
лишь в VII-VI вв. до н.э. Центр – 
Магадха – самое крупное и 
сильное государство того 
времени. 

• К моменту вторжения 
Александра Македонского 
Магадха смогла расшириться 
в крупное государство, 
управляло которым династия 
Нандов 

• Империя Нандов имела 
хорошо организованную 
администрацию, службу 
сбора налогов, продвинутую 
для того времени 
инфраструктуру + строили 
каналы, проводили орошение.

Империя Нандов в IV в. до н.э



Александр Македонский 
в Индии (327-325 гг. до н.э.)

• Во времена возвышения княжества Магадха 
приходится появление Александра Македонского в 
долине р. Инда (327 г. до н.э.)

• Некоторые области ему удалось подчинить, но 
племена Северо-Западной Индии оказали 
сопротивление. 

• Александр Македонский одержал ряд блестящих 
побед, завоевал почти всю долину р. Инда и 
построил там крепости 🡪 через 2 года (325 г. до н.э.) 
вернулся в Вавилон, где умер спустя год.

• Из описаний греков можно узнать о состоянии 
государственности в Индии

• Встреча древнегреческой и древнеиндийской 
цивилизаций способствовала не только сближению 
Индии с эллинистическим миром. Индийская 
цивилизация также оказала некоторое влияние на 
развитие культуры эллинистических стран, в 
частности, в области медицины и философии. 

• Окончательно греки были изгнаны с индийских 
территорий после восстания Маурьи 317 до н. э. Александр 

Македонский 



Создание Империи Маурьев
(317-180 гг. до н.э.)

• После ухода Александра Македонского из Пенджаба 
борьбу местного населения против македонян возглавил 
Чандрагупта Маурья и его сповижник брахман Чанакья 
(оба в своё время бежали из Магадхи от Дханы Нанды) 🡪 
создали боеспособную армию 🡪 выбили македонские 
гарнизоны и в 324 г.до н.э. очистили Пенджаб 🡪 
Чандрагупта двинул армию на Магадху 🡪 в 322 г. вступил в 
столицу Магадхи Паталипутру 🡪 свергнул Дхану Нанду и 
провозгласил себя царем.

• Чандрагупта укрепился на территории Сев. Индии, 
централизовал государство и ослабил власть местных 
царьков в долине р. Инд 🡪 создал империю  Маурьев 🡪

• наивысшего могущества империя достигла в  IV-III вв. до н.
э., объединив под своей властью почти всю территорию 
Индостана. 





Чандрагупта Маурья
(322-298 гг. до н.э.)

• В III веке до н. э. большая часть Южной Азии 
объединилась в Империю Маурьев под 
управлением Чандрагупты Маурьи.

• Возникают благоприятные условия для 
развития экономики, совершенствования 
политического устройства, расцвета культуры 
и архитектуры.

• экономических и политических реформ, 
установив сильную централизованную 
администрацию (Мантрипаришад)

• Верховный правитель – Чандрагупта. Но 
местные царьки обладали 
самостоятельностью

• Усиление позиций буддизма и джайнизма
• Ок. 308 г. до н.э. столкновение с сирийским 

царём Селевком I Никатором (хотел повторить 
поход Александра Македонского) -- 
заключение мира: Селевк уступил 4 области в 
обмен на 500 боевых слонов + брак 
Чандрагупты с дочерью Селевка

Чандрагупта 
Маурья 



Чандрагупта Маурья развлекает свою невесту из Вавилона



Мегасфен. «Индика».

• Селевк послал ко двору Чандрагупты своего посла Мегасфена, 
который написал о своем пребывании в столице Чандрагупты 
сочинение в четырёх книгах — «Индику». Слава о Чандрагупте 
разнеслась по всему эллинистическому миру, и послы к нему 
были направлены из Египта Птолемеев и из Сирии.

• поражен обширностью индийской столицы Паталипутры. Он 
определял длину городских стен примерно в 30 км, насчитав в ней 
несколько сот деревянных башен и десятки городских ворот

• описывает границы Индии, ланшафт, флору, фауну, население, с 
наименованием отдельных народов, законы и нравы жителей. 

• наряду со множеством точных и новых для своего времени 
сведений Mегасфен приукрашает увиденное собственными 
измышлениями, некоторые свидетельства и вовсе носят 
баснословный характер (например о деятельности греческих 
богов и героев в установлении индийского строя) 



Паталипутра



«Артхашастр
а»

• наставления царю для правильного 
управления страной, полный свод 
прикладных знаний о политике, 
энциклопедия индийского политического 
искусства.  Составлен советником 
Чандрагупты Чанакьей (иногда фигурирует 
как Каутилья)

• содержит положения брахманизма о 
кастовых предписаниях, о необходимости 
обеспечения закона дхармы суровыми 
наказаниями, о превосходстве жречества 
над другими сословиями (включ. о 
господстве наследственной знати) и 
подчинения им светских правителей, его 
монополии на отправление религиозного 
культа.

• отношения царя и дворцового учителя 
трактуются как отношения «ученика  к 
учителю, сына к отцу, слуги к господину». 

• главная роль в трактате уделена 
законодательной деятельности государя 🡪 
рекомендация царям руководствоваться в 
первую очередь интересами укрепления 
государства, соображениями 
государственной пользы и не 
останавливаться, если того требуют 
обстоятельства, перед нарушением 
религиозного долга. 

• основное внимание уделено не 
религиозному обоснованию царской власти, 
а практическим рекомендациям по 
управлению государством

Чанакья – брахман, 
составитель 

«Артхашастры»



Ашока Великий
(273-232 гг. до н.э.)

• В конце правления 
Чандрагупты начал 
править его сын Биндусара 
(298-274.)

• Внук Чандрагупты, 
наиболее могущественный 
правитель за всю историю 
Древней Индии 🡪

• Расцвет Империи Маурьев, 
расширение границ 
прежде всего на юг 
Индостана 🡪 границы 
империи от устья р. Инд 
(запад) до устья р. Ганг 
(восток), от Афганистана 
(север) до Декана (юг).



Империя Ашоки



Государственное 
устройство Империи 
Маурьев при Ашоке

• После воцарения истребил всех братьев, развязал 
опустошительные войны на юге. Однако позже тиранизм  
Ашоки сменяется политикой «распространения добра» 
внутри империи, основной целью которой было духовное 
объединение населения разных частей огромной страны. 

• хозяйственное освоение Северной Индии и завоёванных 
территорий 🡪 экономика находится на подъёме

• практически не изменён прежний политический строй, 
отправка чиновников за контролем над раджами лишь раз 
в 3-5 лет; децентрализованный характер империи; 
ограничение власти правителя царским советом из 
родственников и представителей знати



Колонны 
Ашоки

• каменные монументы в форме 
отдельно стоящего вертикального 
столба, установленные в середине III 
века до н.э. по приказу Ашоки в 
ключевых центрах державы Маурьев.

• Надписи на колоннах являются 
древнейшими примерами индийской 
письменности. На вершинах колонн 
изначально были размещены 
скульптурные группы с изображениями 
священных животных. Также их 
украшали изображения колеса дхармы 
и свастики.

• Колонны делятся на малые и большие; 
устанавливались в людных местах. 
Рядом с каждым монументом стоял 
служитель, разъяснявший смысл 
надписи неграмотному населению. 
Установка таких колонн была 
эффективным средством 
государственной пропаганды

• Колонны Ашоки стали предметом 
подражания для последующих 
индийских правителей



Социальная политика Ашоки
• запрещена охота ради удовольствия и бесцельное 

выжигание лесов
• создана сеть бесплатных гостиниц, каналов, 

ирригационных систем, обновлена и всеиндийская 
система дорог

• введение должности чиновников дхармы («махаматр 
дхармы»): их обязанности – наставления в практике 
дхармы, забота о поддержании справедливости во 
всех уголках империи

• особая роль идеологии: религиозно-этические 
ценности составляют основное содержание царских 
эдиктов



Обломок надписи (эдикта) 
Ашоки

Эдикты Ашоки – основной источник по истории этого периода. Представляют 
собой проповеди, сложившиеся под влиянием буддизма. Эдикты высекали на 
общее обозрение, в том числе в пограничных областях и особенно в недавно 
покоренной мятежной области Калинга (юго-восток империи)





Утверждение буддизма
• после знакомства с жизнью буддийских монахов,  Ашока стал 

активно поддерживать буддистов и помогать общине
• оказывая буддийской общине особое покровительство, Ашока 

не превратил буддизм в государственную религию, сохраняя 
веротерпимость в течение почти всего периода своего 
царствования

• специальные миссии, проповедующие истинность учения 
Будды (в т.ч. Сирию, Египет и греческие государства); 

• успешная миссионерская деятельность на Шри-Ланке: 
переселенцы во главе с царевичем Сингала («лев») принесли 
сюда цивилизацию (🡪 сингалы) и буддийскую религию

• вмешательство в жизнь буддийской монашеской общины; 
Ашока пытался лично повлиять на формирование постулатов 
буддизма



Львы Ашоки
• В годы правление Ашоки окончательно 

сформировалось культурное единство Индии
• Символом единства стали львы с капители 

Ашоки – национальная эмблема Индийской 
республики

• В середине III века до н.э. Ашока установил 
столб с капителью, чтобы отметить место, где 
Будда Гаутама впервые преподавал дхарму 
(наставления, поддерживающие мир) и где 
была основана крупная буддийская сангха 
(община). Четыре льва, стоящие вплотную друг 
к другу, установлены на абаке с бордюром. По 
настоянию Джавахарлала Неру, с симпатией 
относившегося к буддизму, изображение 
именно этой скульптуры было объявлено 
национальной эмблемой Индии 26 января 1950 
года 



Ступа в деревне Санчи

была возведена по приказу императора Ашоки в III в. до н. э. Ступа - буддийское 
культовое сооружение, имеющее полусферические очертания. На рельефах 

ступы в д. Санчи изображены не только индийцы, но и люди в греческих одеждах. 
Задуманная в качестве наглядного символа Колеса дхармы, ступа в Санчи 

послужила прообразом всех последующих ступ



Сопротивление буддизму
• распространение буддизма вызвало сопротивление 

брахманов
• к тому же если верить поздним буддистским писаниям, к 

концу своего правления царь Ашока, преподнося щедрые 
дары в пользу буддийской общины для процветания 
учения Будды, разорил государственную казну, чем вызвал 
недовольство правящих кругов и даже своих 
родственников. В итоге внук Ашоки Сампади, 
сосредоточивший фактическую власть ещё в годы 
правления деда, приказал не выполнять эдикты 
пожертвований буддийским сангхам

• в ответ на появление буддизма жрецы разработали 
индуизм – модернизированный брахманизм, 
приспособленный под государственную власть

• буддизм не стал популярным в Индии, реформы Ашоки не 
удались 🡪 распространение буддизма в Юго-Восточной 
Азии



Причины ослабления державы 
Маурьев

• К концу жизни Ашока столкнулся с 
сепаратизмом племён, вошедших в 
состав державы Маурьев 🡪 в 238 г. до 
н.э. стала слабеть

• Империя была аморфным 
образованием. Экономические 
контакты между отдельными 
регионами были слабыми, особенно с 
городами, расположенными в долине 
разных рек

• Территории отдалённые 
контролировались мало 🡪 
продолжали управляться неарийским 
населением

• Отсутствие сильных правителей 🡪 
местные правители стали 
усиливаться и громче заявлять о 
своих правах

Ашока Великий



Распад империи Маурьев
• Недостатки в политике централизации привели к быстрому 

распаду державы Маурьев, которая начала терять свои 
владения уже к концу III века до н. э.

• Причина – сильные различия экономического и общественного 
развития отдельных частей Индии, населенной к тому же 
разными племенами. 

• К концу II – I вв. держава Маурьев начала постепенно 
распадаться на отдельные гос. образования.

• Окончательно династия Маурьев была свергнута в Магадхе в 180 
г. до н. э.

• Итог господства империи Маурьев:
– освоение больших територий
– окончательный отказ от варновой и оформление кастовой системы
– развитие буддизма



«Классически
й» период



Смутное время
 (II в. до н. э. — III в. н. э.) 

• Распад Империи Маурьев растянулся до I в. до н. э., 
когда власть правителей Магадхи уже не 
распространялась за её пределы.

• Во II веке до н. э. — III веке н. э. Северная Индия вновь 
становится ареной вторжения различных сил с 
северо-запада. Этот период также называют 
«Смутным временем»

• Наиболее сильными государственными 
образованиями этого периода являлись:
– Греко-бактрийское (III-II вв. до н.э.) и Индо-

греческое (180 г. до н.э. – 10 г. н.э.) царства 
– Индо-скифское царство (I в. до н.э. – I в. н.э.)
– Кушанское царство (I в. до н.э. – III в. н.э.)



Греко-бактрийское и Индо-
греческое царства (III-I вв до н.э.)

• Первым из интервентов было Греко-бактрийское царство (III-II 
вв. до н.э.)— эллинистическое государство, отделившееся в 
начале III века до н. э. от царства Селевкидов. 

• Знатью греко-бактров образовывается особое Индо-греческое 
царство (180 г. до н.э. – 10 г. н.э.), расширившее свои границы до 
Аравийского моря и прекратившее свое существование в конце II 
века до н. э.

• греко-бактрийцы прочно обосновались в Гандхаре. Подробности 
истории греко-индийских государств неизвестны

• в индийской литературе о греках сохранилась память как о 
жестоких завоевателях, походы которых достигали бывшей 
маурийской столицы Паталипутры

• Попытки культурной ассимиляции, в частности царь Менандр I 
принял буддизм





Индо-сакские царства
(I в. до н.э. – I в. н.э.)

• В I веке до н. э. из государства 
кочевников-саков предпринимаются 
широкие завоевания, которые 
привели к образованию нескольких 
владений, крупнейшим из которых 
стало Индо-скифское царство. 

• Сакские правители, получавшие 
гегемонию над небольшими 
соседними царствами, начинали 
именовать себя «великими» и 
«царями царей». В более крупных 
государственных образованиях 
вводилась система наместничеств — 
сатрапий.

• Однако ко второй четверти I века н. э. 
индо-скифские территории были 
захвачены народом кушанов.



Гондофар (20-10 гг. до н.э.)

• На рубеже новой эры некоторые 
области Северо-Западной Индии 
покорились парфянам. 

• Среди индо-парфянских царей 
наибольшей известностью 
пользовался правивший в Таксиле 
Гондофар. 

• Позднейшая легенда повествует о том, 
что он был обращен в христианство 
апостолом Фомою. Индийские 
христиане впоследствии относились с 
особым почтением к святому Фоме. В 
легенде о его миссионерской 
деятельности, очевидно, нашли 
отражение активные связи между 
Индией и Римской империей.

Гондофар получает 
письмо от Святого Фомы



Кушанское 
царство

(I в. до н.э. – III в. н.э.)

• Первые века новой эры 
характеризуются политическим 
преобладанием в Центральной Азии 
Кушанской державы. По настоящему 
прочно Кушаны обосновались лишь в 
северо-западной части Индии, но в 
некоторые периоды распространяли 
свою власть и на значительные 
территории в долине Ганга вплоть до 
Паталипутры. 

• Многочисленные находки кушанских 
монет свидетельствуют о широте 
экономических связей в Кушанский 
период (Персия, Римская империя, 
Китай)

• Кушанское царство достигло 
наивысшего могущества при Канишке 
(97 — 120 гг.), когда оно считалось 
одной из четырёх великих держав 
мира. 

• В III веке Кушанское царство утратило 
последние территории под натиском 
Ирана.



Канишка (78-123)

• В годы его правления царя Канишки 
Кушанское царство переживало 
период наивысшего расцвета. 

• Канишка расширил свои владения в 
Индии, а центр кушанского 
государства переместился в Индию – 
в г. Пурушапуру (совр. Пешавар), 
процесс индианизации кушан-
завоевателей.

• покровительство буддизму (вместе с 
Ашокой и Менандром считается 
наиболее выдающимся 
покровителем буддизма); сооружение 
буддийских храмов; расцвет одного 
из направлений буддизма – махаяны.



«Золотой век» (IV-V вв.) 
Гупты

• В IV—V вв. новый подъем переживала Магадха 
под властью династии Гуптов 🡪 стала 
следующей объединительницей Cеверной 
Индии, 

• Основатель династии Самудрагупта (330—380 
гг.) в своих походах достиг Гималаев и 
верхнего Инда. Его сын Чандрагупта II 
Викрамадитья (380—415 гг.) ввел Индию в 
«золотой век» её развития.

• Правление Чандрагупты II ознаменовалось 
небывалым культурным расцветом. Он 
воплощал в себе мудрого правителя в 
индийском фольклоре.



Самудрагупта (330-380)

• Настоящим основателем 
державы Гуптов был 
Самудрагупта, правивший в 
середине IV в. 

• он существенно реорганизовал 
свою армию, увеличив 
количество боевых слонов и 
конницы и предпринял целую 
серию завоевательных войн

• О его военных подвигах 
подробно говорится в 
высеченном на камне 
панегирике. 

• Тем не менее впервые после 
Маурьев основная территория 
Северной Индии была 
объединена, а ядром 
государства вновь стала 
Магадха.



Чандрагупта II 
(380-415)

• один из самых могущественных 
правителей в истории Индии, при 
котором государство Гуптов достигло 
предела своей протяжённости. 

• небывалый расцвет наук и искусств, 
грандиозные архитектурые ансамбли 
были созданы в городе Паталипутра.

• будучи индуистом терпимо относился 
к другим религиям Индии — 
джайнизму и буддизму

• чеканил серебряную монету с 
титулом «Викрамадитья», который 
стал нарицательным обозначением 
мудрого правителя в индийском 
фольклоре.

• китайский монах Фасянь, 
путешествовавший по Индии в 
405—411 годах, с одобрением 
описывает внутреннее устройства 
государства Гуптов, которое не знало 
смертной казни.

Монета с портретом 
Чандрагупты II



Социально-экономическое 
развитие

• расцвет древнеиндийской экономики, высокая степень развития 
торговли и денежного обращения (показатель - обилие монет), 
региональная специализация

• освоение выплавки стали, строительства из кирпича и камня
• широкая колонизация Юго-Восточной Азии и островов 

Индонезии
• кастовое устройство населённых пунктов (семьи одного 

общественного статуса составляли замкнутые сообщества + 
эндогамия)

• ориентация ремесла не на рынок, а на заказы
• использование рабского труда (пополнение рабов за счёт плена, 

продажи, самопродажи, естественного производства), долговых 
форм зависимости, наёмного труда (удел низших каст) и аренды

• распространение практики «кормлений» 🡪 подогревало 
политическую нестабильность; рост крупного землевладения



Возрождение индуизма. 
«Бхагавад-Гита»

• В этот период формируются черты 
современной индуистской религии, 
основанной на Ведах

• Именно в это время появляется главная 
священная книга современного индуизма —
«Бхагавад-Гита» (или просто Гита) — 
«Божественная песня» – часть шестой книги 
«Махабхараты».

• Текст «Бхагавадгиты» состоит из философской 
беседы между богом Кришной и героем 
Арджуной, которая происходит на поле битвы; 
содержит изложение философских систем и 
практики йоги (в т.ч. карма-йогу), которые 
объявляются главным путём к мокше. «Бхагавадгита», 

манускрипт XIX 
века

* Йога – совокупность различных духовных, психических и физических практик, 
разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на 
управление психическими и физиологическими функциями организма с целью 
достижения индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния.



Падение империи Гуптов
• после смерти Чандрагупты II усилилась тенденция к распаду 

Империи Гуптов. 

• ослабленное внутренними усобицами государство не могло 
противостоять внешней опасности. В конце V — начале VI в. 
страшное разорение было вызвано раз нашествием ираноязычных 
кочевников эфталитов, пришедших из Центральной Азии и 
создавших  в IV—V вв. государство, которое включало в себя и 
территорию гуптской Индии

• Северная Индия затем распалась на множество мелких государств, в 
которых правили местные династии (одной из таких династий 
оставались и Гупты).

• Это событие условно считают окончанием древней истории Индии. 
При удачном стечении обстоятельств внезапно возвышался тот или 
другой царь, обеспечивший себе поддержку. Но затем эти непрочные 
альянсы столь же быстро распадались, уступая место иным 
комбинациям политических сил, а потомки основателей   обширных   
держав   продолжали  править лишь в своих крохотных исконных 
владениях.


