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Отличие между западным и восточным 
способами философствования

Западные мыслители 
нацелены на 
самораскрытие 
разумности.
Основные вопросы: 
проблема отношения духа 
к материи и соответствия 
мышления этому миру
Проблема познаваемости 
мира – возможности 
обретения объективной о 
нем информации

Восточное философствование 
стремится оставить внешний 
мир как нечто неистинное и 
найти истинный мир в 
«внутри» я.
Интересовали вопросы 
идеального социального 
порядка, создания 
эффективной общественной 
морали
Создание облика 
высоконравственного 
человека 



Формирование философии в Индии 
было связано с 

противопоставлением брахманизму, 
опиравшемуся на племенные 

верования и обычаи и 
сохранившему значительную часть 
ведического ритуала, который был 

зафиксирован в Ведах. 
Знатоками и толкователями 
ведической мудрости были  

брахманы – представители высшей 
касты.

Позже появились араньяки  
(лесные книги)

Затем появились упанишады 
(сидеть возле ног учителя) .

Вместе эти тексты назывались 
шрути (священное откровение)



Брахман

Понятие, обозначающее безличный 
абсолют, первооснову всех вещей .
Ему не может быть дано никакое 
позитивное определение, дать 
характеристику можно только через 
отрицание: безначальный, бесконечный, 
неизменный, безусловный



Наивысшее 
запредельное «Я».

 В Упанишадах -
тождественность Атмана 

и Брахмана

Атман



Санса́ра или самса́ра

процесс бесчисленных 
перерождений личности 
и души, приносящий им 
страдание; 



Карма
общая сумма совершенных всяким живым существом 
поступков и их последствий, которые определяют 
характер его нового рождения, т. е. дальнейшего 
существования. 
предстаёт как невидимая сила, лишь общий принцип 
её действия полагается ясным, внутренний же 
механизм остаётся совершенно скрытым.
определяет не только благоприятные или 
неблагоприятные условия существования (здоровье 
— болезнь, богатство — бедность, счастье — 
несчастье, а также пол, срок жизни, социальный 
статус индивида и т.д.)



Нирвана

«угасание, прекращение» —
высшая цель всех живых 
существ связывано с 
состоянием освобождения 
от страданий, 
свойственных сансаре.



Буддизм
религиозно-философское учение (дхарма) 
о духовном пробуждении (бодхи), 
возникшее около VI века до н. э. в Древней 
Индии. 
Основателем учения считается Сиддхартха 
Гаутама, впоследствии получивший имя 
Будда Шакьямуни.
Сами последователи этого учения называли 
его словом «Дхарма» (Закон, Учение) или 
«Буддхадхарма» (Учением Будды). Термин 
«буддизм» был создан европейцами в XIX 
веке



Традиционное жизнеописание Будды на основе 
синтеза ряда буддийских житийных текстов (таких, как 
«Жизнь Будды» Ашвагхоши — I в. н. э. или махаянская 
«Лалитавистара»).

В течение сотен и сотен жизней Бодхисаттва (бодхи — 
пробуждение, просветление; саттва — существо;) совершал 
бесчисленные подвиги любви и сострадания, пришло время его 
последнего рождения.
 И Бодхисаттва, который мог даже просто появиться в мире не 
входя в материнскую утробу, решил избрать семью царя шакьев 
для своего рождения
В эту ночь жена царя, царица Махамайя, увидела сон: в ее бок 
вошел белый слон с шестью бивнями, и она поняла, что зачала 
великого человека
Незадолго до родов царица в сопровождении своей свиты 
отправилась в дом своих родителей. На пути, когда они 
проходили через рощу саловых деревьев, называвшуюся 
Лумбини, царица почувствовала родовые схватки, взялась за 
ветку дерева и родила сына, который вышел из ее чрева через 
бедро



Царь призвал к младенцу астролога Ашиту, и тот обнаружил 
на его теле тридцать два признака великого человека. 
Ашита объявил, что новорожденный станет или великим 
государем, властителем всего мира или святым, познавшим 
истину, — Буддой.
 мальчика нарекли Сиддхартхой Гаутамой. 
Царю, конечно, хотелось, чтобы его сын стал великим 
государем, он организовал жизнь сына так, чтобы ничто не 
могло навести его на философские размышления или 
раздумья о смысле жизни. 
В 29 лет Сиддхартха отправился на охоту, его  потрясло 
созерцание страданий, переполняющих жизнь. 
4 встречи: похоронную процессию, прокаженного, нищего,  и 
аскета –мудреца. 
В позе созерцания под баньяновое дерево, получившее в 
буддийской традиции наименование «Древа Пробуждения» 
(бодхи), и дал клятву, что не сойдет до тех пор, пока познает 
истину, после чего вошел в состояние глубокого 
сосредоточения, погрузившись в созерцание.



4 великих истины Будды:
Жизнь полна страданий.
Причина страданий – желания (жажда 
наслаждений, жажда могущества и пр.).
Человек в силах устранить причину 
страданий, освободившись от желаний.
Есть путь к прекращению страданий – 

     восьмиричный путь Будды

Прошедший полностью весь восьмиричный путь 
достигнет нирваны.



 ЭТАПЫ ВОСЬМЕРИЧНОГО ПУТИ

Правильные взгляды, 
т.е. взгляды, основанные на

«благородных целях».

Правильная решимость,
т.е. готовность к подвигу

по имя истины.

Правильная речь,
 т.е. доброжелательная, 
искренняя, правдивая.

Правильное поведение,
т.е. непричинение зла.

Правильный образ 
жизни,

 т.е. мирный, честный,
чистый.

Правильное усилие, 
т.е. самовоспитание и

самообладание.

Правильное внимание,
т.е. активная бдительность

сознания.

Правильное 
сосредоточение, 

т.е. верные методы
созерцания и медитации.



Макс Вебер

Индийская философия осмысливает 
взаимоотношения человека и мира –
«бегство от мира»
Китайская философия – 
приспособление к миру. 



Основные черты индийской 
философии

 1. Практически-житейский характер, 
направленность не на голое 
теоретизирование, но на ведение 
просвещенной жизни
2. Синкретизм – неразрывность, 
единство в любом философском 
размышлении обыденно-
мировоззренческого, религиозного и 
философских компонентов



Основные черты китайской 
философии

Подчиненность политической и моральной 
практике. Вопросы этики, ритуала, управления 
страной, были в ней доминирующими. 
Оторванность философских исканий от конкретных 
научных знаний, естественнонаучных наблюдений, 
опытных свидетельств, экспериментальных 
данных.
Древние китайцы свято верили в то, что все в мире 
зависит от предопределения или воли неба. Земля, 
мир для них всегда - Поднебесная. 



В начале I тысячелетия до н.э. мифологии заимствуются 
понятия Инь и Ян.
Ян - светлое начало, выражало свойства неба, юга, 
солнца, дня, жизни, силы, мужской сути, нечетных 
чисел. Инь - женское начало, север, тьму, смерть, 
землю, луну, слабость, четные числа. 
Инь и Ян противостоят друг другу, зависят друг от друга, 
взаимопроникают, что выражено в известной эмблеме. 

           ☯
Фрагмент из книги "Шан–шу": «5 стихий: вода, огонь, 
дерево, металл, земля. Вода увлажняется и течет вниз, 
огонь горит и поднимается вверх, дерево сгибается и 
выпрямляется, металл подчиняется (внешнему 
воздействию) и изменяется, земля принимает посев и 
дает урожай. То, что увлажняется и течет вниз, создает 
соленое, то, что горит и поднимается вверх, создает 
горькое, то, что сгибается и выпрямляется, создает 
кислое, то, что подчиняется (внешнему воздействию) и 
изменяется, создает острое, то, что принимает посев и 
дает урожай, создает сладкое".



Даосизм
В стабильной религиозной организации 
оформился во II веке 
Основными источниками послужили 
мистические и шаманские культы царства Чу и 
других «варварских» государств на юге Китая, 
Традиция считает основоположником даосизма 
легендарного Жёлтого Императора Хуанди.
Другим основателем даосизма считается 
древнекитайский мудрец Лао-цзы. 



древнекитайский мудрец Лао-цзы.

◻ему приписывается 
авторство одной из 
основных книг даосизма — 
«Дао Дэ Цзин». 
◻Этот трактат явился ядром, 
вокруг которого стало 
формироваться учение 
даосизма.
◻В начале 2 столетия н. э. 
фигура Лао-цзы 
обожествляется



Дао

◻— буквально «путь»,— 
бытие и изменение 
Вселенной в самом общем 
смысле. Безличностная 
сила, воля вселенной, 
которой должен 
соответствовать порядок 
всех вещей в мире



трудность постижения дао.
"Смотрю на него и не вижу, а потому называю 
его невидимым. Слушаю его и не слышу, 
поэтому называю его неслышимым. Пытаюсь 
схватить его и не достигаю, поэтому называю 
его мельчайшим. Не надо стремиться узнать об 
источнике этого, потому что это едино. Его 
верх не освещен, его низ не затемнен. Оно 
бесконечно и не может быть названо. Оно 
снова возвращается к небытию. И вот 
называют его формой без форм, образом без 
существа. Поэтому называют его неясным и 
туманным. Встречаюсь с ним и не вижу лица 
его, следую за ним и не вижу спины его." 
(Дао дэ цзин).



Дэ
 -буквально «добродетель» или 
«мораль». 
«Дао рождает (вещи), дэ вскармливает (их). 
Вещи оформляются, формы завершаются… Дао 
рождает (вещи), дэ вскармливает (их), 
взращивает их, совершенствует их, делает их 
зрелыми, ухаживает за ними, поддерживает их. 
Создавать и не присваивать, творить и не 
хвалиться, являясь старшим, – не повелевать – 
вот что называется глубочайшим дэ."



самостоятельность действий человека.
"Небо и земля… предоставляют всем 
существам возможность жить 
собственной жизнью". Но, в то же 
время, "кто не соблюдает дао, погибнет 
раньше времени".
 Причина всех невзгод, бедствий 
заключается в том, что в обществе 
нарушается действие дао; вместо 
естественного дао люди создали 
человеческое дао.
Нужно вернуться к естественному дао.



главная причина отклонения от 
естественного дао

корень того, что в обществе происходят 
"смуты" и им "трудно управлять" – в 
"знаниях"и "желаниях". 
"В древности те, кто следовал дао, не 
просвещал народ, а делали его 
невежественным.
 Трудно управлять народом, когда у него 
много знаний.  



Недеяние
Люди должны следовать дао и не 
противодействовать ему
"Не выходя со двора, можно познать 
мир. Не выглядывая из окна, можно 
видеть естественное дао. Чем дальше 
идешь, тем меньше познаешь. Поэтому 
совершенномудрый не ходит, но 
познает". 



Чжуан–цзы 
(369г. до н.э.–286г. до н.э.). 

вещи все время находятся в изменении, 
люди никогда не могут точно определить, 
что они собою представляют. 
Большую вещь можно назвать маленькой, а 
маленькую – большой. 
Нет объективных критериев для 
установления истинности или ложности 
суждений. 
Ссылка на чувственный опыт не годится, т.
к. он у каждого свой, отличающийся от 
других. 



Конфуцианство
основатель Кун-цзы (551г. —479г. до н. э.)

Кун–цзы (Кунфо, Конфуций, 
551–479). 
из знатного, бедного рода.
 Начал обучать в 22 года 
прославился, как самый 
знаменитый педагог, мыслитель 
Китая. В его школе преподавали 
этику, язык, политику и 
литературу. В 50 лет включился в 
политическую деятельность, став 
высоким сановником в царстве Лу. 
Уйдя со службы вследствие интриг, 
13 лет путешествовал по другим 
китайским государствам. После 
возвращения в Лу продолжал 
преподавать. Похоронен на 
кладбище, специально отведенном 
для него, его потомков, ближайших 
учеников и последователей 



Небо 
– высшая сила, всеединый и 
сверхъестественный повелитель. 
следит за справедливостью на земле, 
стоит на страже социальных порядков. 
определяет для каждого человека его 
место в обществе, награждает и 
наказывает, определяя судьбу 
"Кто не признает судьбы, тот не может 
считаться благородным мужем".



Исправление имен 
«Все течет так же (как вода)». 
 Изменяются люди, их взаимоотношения, но 
при этом употребляются старые слова, имена, 
хотя содержание этих имен уже изменилось. 
называют человека правителем, хотя он уже не 
тот правитель, который был в прошлом с его 
властными функциями; 
называют человека сыном, хотя он уже не 
выполняет в полной мере сыновные 
обязанности. 
Расхождение между старым и новым 
содержанием имен должно быть устранено, 
имена должны быть "правильными". 



Ли 
Является основой прядка в стране 
является (ритуал, церемониал, 
благопристойность, почтительность и т.
п.).
включает в себя правила поведения, 
моральные императивы, уважение и 
строгое подчинение разделению 
социальных ролей. 



Конфуцианская этика
опирается на понятия "взаимности" 
("шу"), "золотой середины" (чжун юн) и 
"человеколюбия" (жень),составляющие 
в целом "правильный путь" (дао), 
которому должен следовать всякий, кто 
желает жить счастливо. 



О понятии шу.
"Цзы–гун спросил: "Можно ли всю жизнь 
руководствоваться одним словом?" 
учитель ответил: "Это слово – 
взаимность. Не делай другим того, чего 
не желаешь себе". "



О понятии золотой середины.
Путь "золотой середины" требует не 
впадать в крайности. Вообще в жизни 
человека есть две крайности. "Питье, 
еда, мужчины и женщины – вот главный 
(предмет) человеческих вожделений. 
Смерть, утраты, бедность, страдание – 
вот  главный предмет человеческого 
отвращения. Вожделение и отвращение 
– это великие крайности человеческого 
сердца".



К "человеколюбию"
относится:
 – "сдерживание себя и возврат к 
правилам поведения"
 – "почтительность младших братьев к 
родителям и старшим братьям



Все люди были разделены на пять категорий.
1 - люди привычки, живущие повседневной животной жизнью; их 
понятия дальше глаз, ушей и рта не простираются. 
2 - люди грамотные, образованные, живущие в соответствии с 
законами и обычаями.
 3 - люди здравого смысла, одинаковые в горе и радости, 
невозмутимые философы, умеющие говорить и молчать.
 4 - люди прямодушные и истинно добродетельные.
5 - люди, совершенные во всех отношениях. 
"человек обладает способностью совершенствоваться или 
развращаться, смотря по доброму или злому употреблению 
своей воли; за злые деяния он заслуживает наказания, за 
добрые - награды.


