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«Всякое дело в этом мире зависит от определения 
рока и от усилия человека; но пути рока 

непостижимы, а в делах человеческих нужны 
усилия»

(Законы Ману)



Характерные черты философии Древней 

Индии: 

• Космизм в мышлении древнеиндийских 
философов(признание эволюции всего 
сущего);

• Неразрывная связь с мифологией и религией;
• Синкретизм, т.е. нерасчлененность метафизики, 

религии и этики;
• Философия призвана наилучшим образом 

организовать повседневную жизнь человека. 



Брахманизм 
• Возник в середине I тысячелетия до н.э.
• Зачатки брахманизма восходят к древним священным книгам- 

Ведам. К ведическим трактатам примыкают этические трактаты 
сутр (нить) и шастр (научные и политические трактаты). Из 
шастр наибольшую известность приобрели Законы Ману.

• Большую роль сыграла идея вечной жизни души. На этой 
основе сложились доктрины сансары (бесконечных 
перерождений) и кармы (закона воздания).

• Высшая практическая и духовная цель жизни человека – 
достижение освобождения (мокша) от страданий и 
материальных оков земного шара. 

• Человек обладает вечной жизнью, т.к. душа бессмертна, 
неучтожима и обречена на вечное перерождение. Но жизнь  
человека – вечное страдание.



Брахманизм(кастовая 
система)

• Жесткая обособленность каст. 
Переход из одной в другую  
невозможен.

• Только праведная жизнь здесь и 
надежда на рождение в новом 
качестве потом- такая 
мировоззренческая установка 
обеспечивала толерантность 
древнеиндийского общества.

• Тот, кто следует своему сословному 
долгу, накапливает положительную 
карму, в следующей жизни может 
родиться представительем высшей 
касты или в образе какого-либо 
божества. Пренебрегающий 
кастовыми обязанностями и в силу 
негативной кармы может родиться в 
виде животного или насекомого.  

Брахманы-
священнослужители

Кштарии -воины

Вайшьи-земледельцы и 
торговцы

Шудры - слуги



Буддизм

«Три прибежища 
Будды»

1. Не делать зла;
2. Творить добро ;
3. Очищать ум

«Три яда»
1. Ненависть или 

отвращение;
2. Жадность или 

страстное желание;
3. Заблуждение или 

невежество

Основатель – Сиддхартха Гаутама (VI-Vвв. до н.э.)

Противостояние этим трем проявлениям человеческой 
натуры и есть буддийский путь, нравственная основа 

буддизма. Привязанность к тройной благодати, стремление 
избежать влияния трех ядов и разорвать бесконечную цепь 

перерождений сансару – вот цель жизни по буддизму.



Буддизм

Четыре благородные 
истины:

1. Жить означает 
страдать;

2. Причина страданий – 
желания;

3. Для освобождения от 
страданий необходимо 
лишиться желаний;

4. Путь освобождения от 
желаний – соблюдение 
учений Будды. 

Будда сформулировал «четыре благородные истины» и обозначил 
«восьмеричный путь»

            Восьмеричный путь: 
1. Правильное видение буддийских истин;
2. Правильная мысль, внутренняя 

дисциплина;
3. Правильная речь;
4. Правильное действие, жизнь в согласии с 

самим собой и другими людьми;
5. Правильный образ жизни;
6. Правильное усилие, нравственный анализ 

своих намерений, слов, поступков;
7. Правильное внимание, контроль и 

нравственная ответственность за состояние 
своего сознания;

8. Правильное сосредоточение, медитация.  



Буддизм
• Одной из этико-правовых установок буддизма была идея 

равенства людей от рождения.
• Люди равны в том смысле, что все они живут в мире 

страданий, но могут достичь освобождения от него, 
отказавшись от желаний и достигнув Нирваны.

• Будда своеобразно подошел к учению  о варновом 
делении общества. Он рассматривал варны как 
профессиональные группы. На первое место ставились 
кштарии, а не брахманы. 



Безнравственные 
действия по буддизму

• Самым безнравственным действием считается убийство живых 
существ . Убийство человека недопустимо, потому что у жертвы 
отнимается возможность идти путем дхармы. Убийство же 
животных и насекомых рассматривается как греховное 
действие именно потому, что оно нарушает процесс изживания 
жертвой кармического следствия своей прошлой деятельности. 

• Второе по тяжести греховное деяние – воровство. Существует 
несколько мотивов воровства: на почве алчности, из ненависти, 
на почве невежества. Воровство – это всегда сознательное 
действие. Субъект греховного деяния всегда четко осознает, 
против кого он собирается действовать. 



Безнравственные 
действия по буддизму

• Третье греховное деяние – прелюбодеяние. Может быть 
продиктовано различными мотивами: алчностью, невежеством, 
ненавистью.

• Четвертое по тяжести греховное действие – грех лжи. Это 
словесное действие, направленное на формирование у 
слушателя искаженное представление о чем-либо. Ложь может 
осуществляться также посредством жестов и молчанием.

• Пятой разновидностью греховного деяния является употребление 
алкоголя. Оно вызывает утрату самоконтроля, и несовместимо с 
соблюдением буддийской дисциплины. 



Наказания за безнравственные 

действия по буддизму
• В буддизме каждый человек должен понимать и помнить, что за 

греховное деяние он непременно понесет нравственную 
ответственность в своем следующем рождении. Закон кармы 
играет роль наилучшего исполнителя наказания. 

• Также применялись палочные наказания (данданити), что говорит 
о нерасчлененности теоретического и практического во взглядах 
древнеиндийского общества. 

Нравственный же идеал буддизма – 
абсолютное непричинение вреда 
окружающим, проистекающее из 
общей мягкости, доброты, чувства 
совершенной удовлетворенности. 


