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Источники возникновения философии

Мифология. От мифологии 
философия заимствовала 
интерес к глубинным, 
мировоззренческим вопросам, к 
поиску объяснения всего сущего, 
выяснению первоначала 
мироздания.

В философии для решения 
мировоззренческих задач стало 
привлекаться не воображение, а 
интеллект, рационально-
логическое доказательство.

Первые этапы развития философии 
могут быть охарактеризованы 
фразой: «От мифа к логосу».

Накопление знаний о мире в 
свою очередь позволяло решать 
насущные практические задачи, в 
чём мифология была бессильна 
помочь. Однако очень часто 
практические навыки 
существовали в религиозно-
мифологической оболочке.

Изначально накопление знаний 
было сопряжено с элементами 
рационального мышления, 
которые пока ещё направлялись 
лишь на решение житейских, 
узкопрактических проблем.

Позже философия принимает всё 
более возрастающее значение 
рационального мышления, 
идущего на смену мифологии. 
Теперь его начинают применять 
для решения мировоззренческих 
проблем.



Мифология как один из источников 
возникновения науки и философии

• Мифология - основной вид предфилософского мировоззрения, 
представляющий собой наивную попытку объяснить различные 
явления в мире, окружающем человека.

• В мифологии уже изначально была заложена тенденция к поиску 
причин, ответу на вопрос: «Почему нечто происходит?». Все 
процессы и явления объяснялись действием 
персонифицированных в качестве богов и духов сил природы. 

• Чрезвычайно большое место в мифологии занимали попытки 
объяснить происхождение мира - космогонические мифы.

• Мир, согласно большинству мифов, появился спонтанно, а не в 
акте божественного творения. Сами боги возникли в результате 
соединения первоначал, то есть они моложе мироздания.

• Мифологическое объяснение основывалось не на рациональном 
анализе, а на образно-эмоциональном воображении. Это было 
передаваемое по традиции объяснение, которое следовало 
просто усвоить и не оспаривать его истинность.



Зарождение философии в Индии. 
«Веды».

Основой формирующейся философии в Индии стало религиозно-
мифологическое мировоззрение арийских племён, завоевавших 
территорию Индии и подчинивших себе местных жителей.

Самым древним памятником древнеиндийской мысли явились священные 
книги - «Веды», которые подразделяются на 4 части: 1. «Ригведа» - книга 
гимнов, посвящённых богам; 2. «Самаведа» - книга песнопений; 3. 
«Яджурведа» - книга жертвенных формул; 4. «Атхарваведа» - книга 
магических заклинаний.

Боги ведического пантеона являлись олицетворением могущественных сил 
природы. Наиболее часто в «Ригведе» упоминаются Индра - бог грозы и 
молнии, Агни - бог огня, Варуна - бог неба  и т.д.

Наиболее значительными в мировоззренческом отношении являются 
космогонические гимны «Ригведы». Один из них повествует о том, что 
всё мироздание было создано при принесении богами в жертву 
гигантского первочеловека Пуруши. В другом же космогоническом гимне 
вопрос о происхождении мира ставится в более абстрактной, 
демифологизированной форме. Подчёркивается, что боги появились 
после зарождения мира и сами, возможно, не знают, как возникло 
мироздание.

В «Ведах» уже высказывается мысль о единстве мира: «Един огонь 
многоразлично возжигаемый, едино Солнце всепроникающее, едина 
заря всеосвещающая, и едино то, что стало всем этим».



Статуя бога Брахмы

Философия
«Упанишад»

«Упанишады» (в буквальном переводе «сидеть у 
ног» (учителя)) - сборник философских бесед 
мудрецов с учениками. Сохранилось более 200 
упанишад.

В отличие от «Вед» Упанишады уже можно считать не 
столько мифологическими, сколько философскими 
произведениями, характеризующимися высоким 
уровнем абстрактности мышления.

Основной вопрос Упанишад - соотношение 
объективного (Брахман) и субъективного (Атман) 
духовного начала в мироздании.

Понятие «Брахман» обозначает «мировой дух», и 
играет роль субстанциально-генетического начала 
мироздания, верховной первопричины всего 
сущего: «Всё, что ни есть, есть Брахман».

Противоположностью Брахмана является Атман 
(человеческий дух). В качестве Атмана понимается 
человек как индивидуальное и космическое бытие.

Суждения об Атмане и Брахмане неизбежно 
приводят к противоречиям, к приписыванию им 
противоположных и не совместимых друг с другом 
характеристик.

В конечном итоге авторы «Упанишад» проводят 
мысль о тождестве, совпадении Атмана и 
Брахмана как неизменной сущности всех явлений. 
Человек не должен противопоставлять себя 
Атману и Брахману: «Я есмь Брахман», «То Атман. 
Ты одно с тем; ты есть то»

 



Статуя бога Брахмы



Философское
учение
«Бхагавад-гиты»

«Бхагавад-гита» («Божественная песнь») 
входит в гигантскую эпическую поэму 
«Махабхарата», повествующую о 
борьбе родов пандавов и кауравов за 
власть.

Кришна (одна из аватар бога Вишну) 
уговаривает сомневающегося в 
этической оправданности убийства 
родственников предводителя 
пандавов Арджуну начать битву.

Кришна указывает, что сражаться есть 
долг (дхарма) кшатрия и Арджуна как 
воин должен исполнять свою дхарму. 
Затем Кришна излагает черты 
характеризующие совершенного 
человека (йогина).

Йогин - человек, победивший себя, 
избавленный от привязанностей, при 
любых обстоятельствах 
сосредоточенный на постижении 
Бога, свободный от влечений и 
чувств.

Выполняя свои кастовые обязанности, 
йогин будет действовать бесстрастно, 
отрешённо, не интересуясь плодами 
своих действий. Если Арджуна будет 
сражаться отрешённо, он не 
совершит греха. Аргументы Кришны 
убеждают Арджуну и он начинает 
битву.



Аватары 
Вишну 





Основные философские школы Индии 

(даршаны) 

Астика (признающие 
авторитет Вед и 
деление общества на 
касты)

1. Миманса
2. Веданта

3. Ньяя
4. Вайшешика

5. Санкхья
6. Йога

Настика (не 
признающие авторитета 
Вед и деления общества 
на касты)

1. Чарвака-локаята
2. Буддизм

3. Джайнизм



Санкхья - Йога
Санкхья («число», «размышление») 

Основана Капилой (7 в. до н. э.). 
Время расцвета (т. н. классическая 
санкхья) с 3-4 до 8-9 вв. В основе 
дуалистической концепции санкхьи 
— противопоставление двух вечных 
начал: пракрити (первоматерии) как 
основы всего существующего и 
пуруши (духа), выводящего 
пракрити из первоначального 
бездеятельного равновесия и тем 
побуждающего ее к созданию всего 
психического и материального 
мира. Цель бытия — разъединение 
пуруши и пракрити, “освобождение” 
пуруши (в форме индивидуальных 
духовных начал).

Йога. («согласование», 

«управление»). Основана 

Патанджали; осмысляла 

природу и функции йогических 

методов, этапы их применения и 

другие проблемы. В общих 

философских вопросах 

придерживалась учения 

санкхьи.

Согласно йоге, познания истины 

можно добиться с помощью 

сложных психофизиологических 

упражнений, имеющих целью 

преодоление всего 

преходящего. В результате дух 

отделяется от пракрити и 

обретает способность к 

интуитивному постижению 

истины.



Ньяя - Вайшешика 
• Ньяя.  Основана Готамой; В центре 

ньяя — проблемы теории познания и 
логики.Истинная реальность может 
быть постигнута преимущественно 
умозрением. Условия и методы 
истинного познания определяются с 
помощью логики и её законов.

• Ньяя признаёт четыре источника 
достоверного познания: 1. 
Восприятие, 2. Вывод, 3. 
Уподобление, 4. Словесное 
свидетельство. Недостоверное 
познание опирается на память, 
сомнение, ошибку, предположение. 

• Разработала пятичленную форму 
логического вывода. Реализм ньяя 
привел ее к сближению и слиянию с 
атомистическим учением 
вайшешики. Выступала против 
скептицизма буддистской теории 
познания (мадхьямики).

• Вайшешика Основана Канадой. 
В отличие от ньяи 
преимущественно занималась 
построением учения о бытии, 
классификацией форм бытия.

• В бытии выделяется шесть 
видов: вещи, их качества, их 
движение, общее, особенное, 
внутренняя присущность.

• Школа вайшешики отстаивала 
реальное существование 
категорий наряду с вещами.

• Причиной движения 
составляющих бытие частиц 
признавалась адришта 
(невидимое) - некая 
сверхъестественная сила.



Веданта-миманса
• Веданта («конец Вед») – 

полностью признаёт авторитет 
Вед и Упанишад, развивает их в 
сторону увеличения абстрактности 
метода рассмотрения проблем.

•  Источником высшей истины 
является сверхъестественное 
откровение; Веданта принимает 
бога как творца мира; считает 
первичным духовное начало в 
лице Атмана-Брахмана; верит в 
посмертное существование души 
и отвергает окружающий мир как 
иллюзию, пелену Майи.Только 
мудрецы способны разглядеть за 
ней истинную реальность, 
непознаваемого и всемогущего 
Брахмана. 

• Самый известный философ 
веданты – Шанкара.

• Миманса. Основана Джаймини.В 
отличие от Веданты придаёт 
большее значение ритуалу, чем 
философским размышлениям. 
Через обряды, 
жертвоприношения 
поддерживается порядок в 
мироздании. Дхарма понималась 
лишь как требование 
неукоснительного выполнения 
ритуалов.

• Миманса не признаёт (опять же в 
отличие от Веданты) бога в 
качестве творца мира. 
Обращение к богам - всего лишь 
условный приём в ритуале, а 
сами боги - лишь имена, 
языковая абстракция и не более 
того.

• Миманса отрицала безусловную 
ценность отшельничества и 
стремления к мокше и 
утверждала идеал более 
деятельной земной жизни.



Чарвака - локаята 

• Чарвака-локаята - единственная последовательно 
материалистическая философская школа Индии. Характеризовалась 
светским, мирским, а не религиозно-духовным характером. 
Основоположник учения чарваков - полулегендарный Брихаспати.

• Первоначалами чарваки провозгласили 4 элемента (землю, воду, огонь, 
воздух). Сознание (духовное начало) возникает, когда они, 
соединившись, образуют тело. Когда эти элементы распадаются, 
исчезает и сознание. Душа смертна и не существует вне тела. На этом 
основании чарваки считали бессмысленными обряды посмертного 
поминовения душ.

• Чарваки, примыкая к настике, отрицали авторитет «Вед», утверждая, что 
их создали обманщики для обеспечения своего благополучия: «Веды - 
неумная болтовня обманщиков, а жертвенные обряды - способ их 
прокормления».

• Наиболее надёжным средством познания чарваки считали чувственное 
восприятие.

• Этика чарваков гедонистична. Смысл жизни они видели в получении 
чувственных удовольствий, наслаждении. Чарваки призывали 
отказаться от аскезы и наслаждаться земной жизнью. 



Будда
(563 - 483 гг.
 до н.э.)

• Религиозный мыслитель, чьё учение стало 
основой одной из трёх мировых религий - 
буддизма.

• Настоящее имя - Сиддхартха Гаутама, сын 
правителя одного из царств на севере 
Индии. Согласно преданию, до 29 лет жил, 
не выходя из дворца, не знал, что в мире 
есть бедствия, несчастья, болезни, смерть.

• Тайно покинув дворец и выбравшись в 
город, Сиддхартха увидел больного, 
старика, похоронную процессию и 
отшельника-аскета. Переодевшись в одежду 
слуги, он бежит из города и 6 лет проводит в 
непрерывном аскетическом изнурении 
плоти.

• После разочарования в аскезе на 
Сиддхартху снисходит озарение. Он 
становится Буддой (просветлённым). Ему 
открываются 4 благородные истины: 1. Вся 
жизнь есть страдание, 2. Причиной 
страдания являются желания, 3. Чтобы 
уничтожить страдание, нужно погасить 
желания, 4. Для этого необходимо следовать 
срединному «восьмеричному» пути между 
жёсткой аскезой и чувственной жизнью 
большинства людей.

• Вокруг Будды собираются последователи, 
которые затем начинают распространять его 
учение по Индии и соседним странам. 





Философия буддизма
• Являясь одним из учений настики, буддизм отрицает авторитет Вед и 

оправданность деления общества на касты. Брахманом следует считать 
человека не по праву рождения, а в соответствии с тем, насколько он 
сумел освободиться от привязанностей и воздерживаться от зла, не 
совершая его ни телом, ни словом, ни мыслью.

• Этическое учение буддизма характеризуется пессимизмом. Все 
существа обречены на страдания, болезни и смерть: «Как пастух палкой 
гонит коров на пастбище, так старость и смерть гонят жизнь живых 
существ». Одновременно буддизм проповедует принцип непротивления 
злу насилием и запрет на убийство: «Нельзя ни убивать, ни понуждать к 
убийству».

• Основной целью жизни объявляется буддизмом выход из круга 
перерождений (сансары) и достижение нирваны, состояния полной 
невозмутимости и безразличия. Состояние нирваны не имеет причины 
своего существования, можно указать путь достижения нирваны, однако 
нельзя сказать, что такое нирвана или показать её с помощью какой-
либо формы.

• Внешний мир представляется потоком отдельных кратковременных 
явлений (дхарм). Всё сущее изменчиво и неуловимо, оно постоянно 
исчезает. Поэтому буддизм утверждает, что мир есть пустота.

• Основные направления в буддизме: Хинаяна и Махаяна. Хинаяна 
предъявляет более жёсткие требования к последователям, Махаяна же 
утверждает, что спасения можно достичь и живя в миру, под 
руководством духовных наставников - гуру. Самый известный 
буддистский философ - Нагарджуна.   



Философия буддизма
• Являясь одним из учений настики, буддизм отрицает авторитет Вед и 

оправданность деления общества на касты. Брахманом следует считать 
человека не по праву рождения, а в соответствии с тем, насколько он 
сумел освободиться от привязанностей и воздерживаться от зла, не 
совершая его ни телом, ни словом, ни мыслью.

• Этическое учение буддизма характеризуется пессимизмом. Все 
существа обречены на страдания, болезни и смерть: «Как пастух палкой 
гонит коров на пастбище, так старость и смерть гонят жизнь живых 
существ». Одновременно буддизм проповедует принцип непротивления 
злу насилием и запрет на убийство: «Нельзя ни убивать, ни понуждать к 
убийству».

• Основной целью жизни объявляется буддизмом выход из круга 
перерождений (сансары) и достижение нирваны, состояния полной 
невозмутимости и безразличия. Состояние нирваны не имеет причины 
своего существования, можно указать путь достижения нирваны, однако 
нельзя сказать, что такое нирвана или показать её с помощью какой-
либо формы.

• Внешний мир представляется потоком отдельных кратковременных 
явлений (дхарм). Всё сущее изменчиво и неуловимо, оно постоянно 
исчезает. Поэтому буддизм утверждает, что мир есть пустота.

• Основные направления в буддизме: Хинаяна и Махаяна. Хинаяна 
предъявляет более жёсткие требования к последователям, Махаяна же 
утверждает, что спасения можно достичь и живя в миру, под 
руководством духовных наставников - гуру. Самый известный 
буддистский философ - Нагарджуна.   



Особенности и 
основные школы
китайской 
философии

Основные характерные черты китайской 
философии:

1. Сосредоточенность на проблемах 
антропологии, этики и социальной 
философии. Философскому изучению 
природы не уделялось значительного 
внимания.

2. Консерватизм, традиционализм и 
ритуалистичность мировоззрения китайцев, их 
преклонение перед старшими также находят 
отражение в философии.

3. Понимание Неба в качестве верховного начала 
мироздания и источника всякого порядка во 
вселенной. Общественное устройство должно 
полностью соответствовать воле Неба.

Основные школы китайской философии и их 
виднейшие представители:

1. Даосизм - Лао-цзы, Чжуан-цзы.

2. Конфуцианство - Конфуций, Мэн-цзы, Сюнь-
цзы.

3.Моизм - Мо-цзы
4. Легизм (фа-цзя) - Шан Ян, ХаньФэй-цзы
5. Натурфилософия
6. Школа имён





Даосизм
Сон Чжуан-цзы (на рисунке): мудрецу 

приснилось, что он мотылёк, а 
проснувшись, он не мог решить, 

действительно ли он Чжуан-цзы или 
мотылёк, которому приснилось, что он 

Чжуан-цзы 

• Одно из наиболее известных 
философско-религиозных учений 
древнего Китая. Основные 
представители - Лао-цзы и Чжуан-
цзы (см. рисунок).

• Характерная черта даосизма, 
выделяющая его среди других 
философских школ, - разработка 
сложных философских 
онтологических проблем: 
соотношения бытия и небытия, 
единого и многого и др.

• Основным понятием даосизма 
является Дао. В первоначальном 
значении «дорога», «путь», этот 
термин затем стал обозначать 
космический закон, управляющий 
мирозданием, а также 
субстанциальное начало мира.

• Кроме термина «Дао» 
употребляется также понятие 
«Дэ», обозначающее проявления 
Дао в материальном мире.  





Лао-цзы
(6 - 5 вв. до н. 
э.)

• Древнекитайский философ, 
полулегендарный основоположник 
даосизма, его идеи легли в основу 
появившегося позже трактата 
«Даодецзин» («Книга о Дао и Дэ»).

• Дао выступает в качестве субстрата, 
основы всех вещей. Все вещи возникают 
из Дао и в конечном итоге в него 
возвращаются. Дао не сотворено и 
вездесуще.

• Высшее Дао безымянно и вследствие 
этого не может быть постигнуто в языке 
и понятийном мышлении.Высшее Дао 
познаётся лишь мистически. С помощью 
понятий можно постичь лишь 
обладающее именем и формой Дэ, то 
есть Дао, воплощённое в материи (ци).

• Даосизм глубоко диалектичен. Гармония 
мироздания образуется из соединения 
противоположностей, переходящих друг 
в друга.

• Этическим идеалом Лао-цзы и даосов 
является недеяние. Лучший правитель 
тот, который не вмешивается в дела 
государства, во всём полагаясь на Дао. 



Конфуций
(551 - 

479 гг. до н. э.)

• Древнекитайский мыслитель. Служил долгие 
годы чиновником. В 50 лет по собственному 
признанию Конфуция он понял волю Неба и 
основал свою философскую школу. Записи его 
бесед с учениками составили книгу «Лунь юй» 
(«Суждения и беседы»). Преимущественно 
интересовался вопросами этики и политики.

• Небо рассматривал как высшую силу, стоящую 
на страже порядка, как неумолимую судьбу, 
которой всё подчинено. Общество должно 
строиться по образцу, диктуемому волей Неба.

• С помощью ритуала (ли) и «исправления имён» 
необходимо восстанавливать порядок в 
обществе.

• Придерживался патриархально-
патерналистской модели государства, где 
правитель уподобляется отцу, а подданные - 
детям. Правитель отечески заботится о 
подданных, а те отвечают ему 
почтительностью. Каждый в государстве 
должен занимать соответствующее 
отведённое ему место.

• Править следует на основании жэнь 
(человеколюбия, гуманности), полагаясь на 
нравственный пример и воспитание, умеренно 
применяя наказания.



Противопоставление благородного мужа (цзюнь цзы) 
и мелкого человека (сяо жэнь) у Конфуция

1.Благородный муж боится трёх 
вещей: А. Небесной судьбы, Б. 
Великих людей, В. Слов мудреца.

2.Следует закону и долгу.

3.Требователен к себе.

4. О цзюнь цзы не следует судить по 
мелочам.

5. Живёт в согласии с другими, но не 
следует за ними.

6. Рад лишь должному.

7. Идёт на смерть ради долга, но 
отвергает самоубийство

8. Проявляет человечность: не 
жесток, не горд, не алчен, 
бесстрастен и т. д.

1.Мелкий человек  А..не знает воли 
Неба, Б.. неучтив с великими и В. 
презирает слова мудреца

2. Желает лишь личной выгоды.

3. Требователен к другим.

4. Сяо жэнь не способен к большим 
делам.

5. Следует за другими, но не живёт с 
ними в согласии.

6. Радуется мелкому и 
недостойному

7. Способен к самоубийству, но не 
будет жертвовать собой ради 
долга.

8. Не проявляет человечности. 



Спор о природе человека среди 
последователей Конфуция

• Гао-цзы: природа человека этически не определена, 

нейтральна. «Природа человека не делает разницы между добрым и 
недобрым, подобно тому как вода в своём течении не делает разницы 
между востоком и западом… Куда направят воды, туда они и текут».

• Мэн-цзы: природа человека добра; подобно тому как вода всегда 

течёт вниз, так и человек всегда стремится к добру. У всех людей есть 
нравственные чувства: сострадание, стыд, чувство правды и неправды и 
др. Зло человека так же противоестественно как движение воды вверх. 
Злым человека делают неблагоприятные обстоятельства (голод, 
несчастья).

• Сюнь-цзы:человек по природе зол; он изначально рождается с 

алчностью, желанием собственной выгоды, наживы. Именно это 
заставляет людей враждовать между собой. Чтобы преодолеть злое 
начало в человеке и исправить его природу, необходимы длительное 
воспитание и мудрые законы.



Моизм
• Основоположник учения - Мо-Ди (480 - 400 гг. до н. э.), автор книги «Мо-

цзы», выступал с более демократических нежели конфуцианство 
позиций.

• Мо-Ди учил, что Небо должно быть образцом для правителя благодаря 
своему человеколюбию. Оно покровительствует всем, не желает 
несправедливости, награждает добрых и наказывает злых. Небо подаёт 
пример бескорыстной любви ко всем, которому люди должны следовать. 
Однако Небо ничего не предопределяет (в отличие от воззрений 
Конфуция, видевшего в воле Неба судьбу).

• Мо-Ди выступал с критикой правящих кругов, обвиняя их в роскоши и 
небрежении нуждами народа. Также он порицал конфуцианцев за 
сложность и непонятность их учения народу, за их чрезмерное 
преклонение перед ритуалом и традицией. Нужно не только 
благоговение перед традицией, но и поиск нового. Из древности стоит 
брать только полезное.

• Знания доступны всем, они не врождены и опираются на практическую 
деятельность. Преимущество Мо-Ди отдавал чувственному познанию.

• Будучи уверенным в правоте своего учения, сравнивал попытки 
опровергнуть его с попытками разбить камень яйцом: «Можно перебить 
все яйца в Поднебесной, но камень не разобьется. Так же несокрушимо и 
учение Мо-Ди»



Легизм
(школа фа-цзя)

• Общественно-политическое учение, 
поставившее на место принятого в 
конфуцианстве ритуала и воспитания в 
качестве главного средства 
регулирования жизни в обществе и 
поддержания порядка развитую 
систему строжайших наказаний. 
Основные представители- Шан Ян, 
Хань Фэй-цзы.

• Подвергли традиционное 
конфуцианство критике за его 
неспособность служить опорой для 
правителя. Восприняв учение Сюнь-цзы 
об изначально испорченной природе 
человека, легисты сделали вывод, что 
только страх перед суровыми 
наказаниями может удержать людей в 
повиновении и предотвратить 
преступления. Должен быть проведён 
принцип неотвратимости жестокого 
наказания за проступки и поощрения за 
заслуги. Однако наказания должны 
быть частыми, а награды редкими.

• Правитель понимался в легизме как 
воплощение Дао.

• Кратковременное торжество легистов 
сопровождалось террором, почти 
полным уничтожением книг, 
преследованием представителей 
других философских школ.  


