




Одной из самых величественных и оригинальных культур, существовавших на нашей 
планете, является индо-буддийская философия, сформировавшаяся главным образом на 

территории Индии. Достижениями древних индийцев в самых различных областях - 
литературе, искусстве, науки, философии вошли в золотой фонд мировой цивилизации, 

оказали немалое воздействие на дальнейшее развитие культуры не только в самой Индии, 
но и ряда других стран. 



Религия. Ведизм.
Для ведизма характерным было обожествление природы как целого (сообществом богов-
небожителей) и отдельных природных и социальных явлений.
Ведийцы верили, что после смерти душа святого отправляется в рай, а грешника в страну 
Ямы. Боги как и люди способны были умереть. 
Многие черты ведизма вошли в индуизм, это был новый этап в развитии духовной жизни т.
е. появление первой религии. 
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Религия. Индуизм.
В индуизме на первый план выдвигается бог - творец, устанавливается строгая иерархия 
богов.
Индийцы считали, что индуистом нельзя стать им можно только родится; что варна- 
социальная роль предопределена навсегда и менять ее это грех. Особую силу индуизм 
набрал в средние века став основной религией населения. “Книгой книг” индуизма была и 
остается “Бхагавадгита” часть этической поэмы “Махамхарата” , в центре которой - 
любовь к богу и через это - путь религиозному освобождению. 



Религия. Индуизм.
В индуизме на первый план выдвигается бог - творец, устанавливается строгая иерархия 
богов.
Индийцы считали, что индуистом нельзя стать им можно только родится; что варна- 
социальная роль предопределена навсегда и менять ее это грех. Особую силу индуизм 
набрал в средние века став основной религией населения. “Книгой книг” индуизма была и 
остается “Бхагавадгита” часть этической поэмы “Махамхарата” , в центре которой - 
любовь к богу и через это - путь религиозному освобождению. 



Религия. Буддизм.
Значительно позднее чем ведизм Индии сложился Буддизм. Создатель этого учения, 
Сидгартха Шаньямуни, родился в 563 году в Лумбине в кшатрийской семье. К 40 годам он 
достиг просветления и стал называться Буддой. Более точно рассказать о времени 
появления его учения невозможно, но то, что Будда реальное историческое лицо это факт. 



Религия. Буддизм.
Как и всякая религия, буддизм содержал в себе идею о спасении - в буддизме она 
именуется “нирваной” . Достигнуть ее возможно лишь следуя определенным заповедям. 
Жизнь - страдания, которое возникает в связи с желанием, стремлением к земному 
существованию и его радостям.
Отношение к миру в индо-буддийской культуре противоречиво. В учении о сансаре он 
рисуется ужасным, полным страданий и боли. 





Философия.
В Древней Индии очень высокого развития достигла философия. Наиболее известная 
школа древнеиндийских материалистов была локаята. Локаятики выступали против 
основных положений религиозно-философских школ, против религиозного 
“освобождения” и всесилия богов. Основным источником познания они считали 
чувственное восприятие. 



Философия.
Большим достижением древнеиндийской философии было атомистическое учение школы 
вайнишика. Школа санкхья отразила многие достижения в науке одним из крупнейших 
древне- индийских философов был Начартжуна, выступивший с концепцией всеобщий 
относительности или “всеобщей относительности” или” всеобщей пустоты” , а также 
заложивший основы школы логики в Индии. К концу древности наибольшим влиянием 
пользовалась идеалистическая школа веданта, но не малую роль играли 
рационалистические концепции. 



Литература.
Историю древнеиндийской литературы принято подразделять на несколько этапов: 
ведийский, эпический, период классической санскритской литературы. Для первых двух 
этапов характерно преобладание устной традиции передачи текста. Подлинными 
энциклопедиями индийской жизни являются две великие эпические поэмы Древней 
Индии-” Махабхарата” и “Рамаяна” . В них запечатлены все стороны жизни древних 
индийцев. 



Литература.
Эпос вобрал в себя материал, который, складываясь устно- поэтической традиции, 
приобретал дидактический характер, включал в себя религиозно-философские 
произведения и идеи. В последующие эпохи многие видные художники Индии, в числе 
которых был и знаменитый Калидас, черпали свое вдохновение из этих сокровищ 
мудрости своего народа. 



Лингвистика.
Концепция божественного характера речи повлияла на развитие науки о языке. 
Считалось, что речь лежит в основе науке и искусств. В грамматике Панини 
“Восьмикнижие” анализ языкового материала проведен столь глубоко и основательно, что 
современные ученные находят сходство между теорией древних индийцев и современной 
лингвистикой. 





Архитектура.
В эпоху древности большинство сооружений возводилось из дерева, а потому не 
сохранилось. Дворец царя Чендрагупты был построен из дерева и до наших дней 
сохранились лишь остатки каменных колонн. В первые века нашей эры в строительстве 
начинает широко применятся камень. Религиозная архитектура этого периода 
представлены пещерными комплексами, храмами и ступами (каменными сооружениями, в 
которых хранились реликвии Будды) . Из пещерных комплексов наиболее интересны 
комплексы в городе Карле и в Эллоре. 



Скульптура.
В Древней Индии существовало несколько школ скульптуры, из которых наиболее 
крупными были гандхарская, матхурская и школа Амаравати. Большинство 
сохранившихся скульптур так же носило религиозный характер. Скульптурное искусство 
достигло такой высоты, что существовал ряд специальный руководств по правила их 
создания. Были разработаны приемы иконографии, разные у разных религиозных 
традиций. Существовали буддийская, джанийская и индуистская иконография. 
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Живопись.
Наиболее известным памятником древнеиндийской живописи являются стенные росписи в 
пещерах Аджанты. В этом буддийском комплексе состоящим из 29 пещер живопись 
покрывает стены и потолки внутренних помещений. Здесь разнообразные сюжеты из 
жизни Будды, мифологические темы, сцены из повседневной жизни, дворцовая тематика. 
Все рисунки отлично сохранились, т.к. индийцы хорошо знали секреты стойких красок, 
искусство укрепления грунта. Выбор цвета зависел от сюжета и персонажей. Боги и цари, 
например, всегда изображались белыми. Традиции Аджанты повлияли на искусство Шри-
Ланки и различных районов Индии. 
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Математика.
Открытия древних индийцев в области точных наук повлияли на развитие арабской и 
ирано-персидской науке. Почетное место в истории математики занимает ученый 
Арьяпхата, живший в Vначале VI века н.э. Ученый знал значение “пи” , предложил 
оригинальное решение линейного уравнения. Кроме того именно в Древней Индии 
впервые система счисления стала десятичной (т.е. с нуля) . Эта система легла в основу 
современной нумерации и арифметики. 



Математика и Астрономия.
Более развита была алгебра; о понятие “цифра” ,” синус” , “корень” впервые появились 
именно в древней Индии. Древнеиндийские трактаты по астрономии свидетельствуют об 
очень высоком развитии этой науки. Независимо от античной науки индийский ученый 
Арьяпхата высказал идею о вращении Земли вокруг своей оси, за что был гневно осужден 
жрецами. Введение десятичной системы способствовала точным астрономическим 
расчетам, хотя обсерваторий и телескопа у древних индийцев не было. 



Медицина.
На высоком уровне находилась и хирургия; известно о трехсот операциях, которые были 
способны сделать древнеиндийские врачи; кроме того упоминается о 120 хирургических 
инструментах. Популярная сегодня тибетская медицина основана на древнеиндийской 
науке аюрведа. 
Древнеиндийские медики считали, что в основе человеческого организма лежат три 
главных жизненных сока: ветер, желчь и флегма- их отождествляли с принципами 
движения, огня и размягчения. Индийская медицина особе внимание уделяла влиянию на 
человеческий организм природных условий, а также - наследственности. 




