
  Философия в 
Древней Индии (брахманизм, 

джайнизм, буддизм, чарвака).                          
 Философия в 

Древнем Китае (конфуцианство, 

легизм, даосизм, моизм).   



● Философия Древней Индии всегда сохраняла тесную 
связь с религиозно-мифологическими элементами 
культуры Древней Индии. В VI -- V  вв. до нашей эры в 
Индии наряду с философскими школами появился ряд  
школ, критически относившихся к Ведам. На базе этих 
ортодоксальных и неортодоксальных течений позднее 
оформились и развились основные философские системы 
Индии.

Философия Древней Индии



 Важнейшие элементы понятийного аппарата 
Древнеиндийской философии

● ”Сансара” означает круговорот перерождений личности и души, 
который приносит душе страдание. 

● “Карма” указывает на наличие причинно-следственной связи 
между нравственным поведением личности и характером его 
перевоплощений: это закон этической причинности, движущая 
сила сансары. 

● Понятие "нирвана" фиксирует цель усилий личности по 
преодолению кармы, сансары, которая состоит в достижении 
состояния успокоения, переживания единства всего сущего.  



Брахманизм 

● Верховными божествами в этой религии являются: творец 

Вселенной - Брахма, Шива - олицетворение 

производительных сил природы и благодетельный Вишну.

● Основа вероучения - перерождение человека, которое 
осуществляется на основании кармы - воздаяния за греховность 
или добродетельность прошлой жизни. Согласно учению 
брахманизма в Индии, добродетельный человек будет 
перерождён в теле человека, занимающего высокое 
общественное положение или вовсе небожителя.

● Религией в Древней Индии был установлен критерий оценки 
определённого образа жизни - дхарма. Для каждого класса 
общества была установлена собственная дхарма.



Божественная сущность

● Главное божество религии в 
Древней Индии - Брахман - 
представляет собой безличную 
сущность, которую невозможно ни 
определить, ни описать.

● Брахманизм в Индии определяет 
сущность человека, как 
индивидуальное духовное начало, 
тождественное со своим творцом.



Человеческое "я"

● Жизненное дыхание является одним из проявлений 
Атмана. Развитие брахманизма в Индии привело к 
появлению более поздних упанишад, в которых 
предлагаются иные, нетрадиционные способы 
постижения истины. В них сама религия древней Индии 
отодвигается на второй план, а большое значение 
придаётся изучению йоги.



Джайнизм

● Основой джайнизма является самосовершенствование 
души и философия непричинения вреда любым 
существам, обитающим на земле. Всякая душа, которая 
сможет преодолеть телесную оболочку, именуется 
джиной. Она достигает нирваны.



● Религия Индии призывает своих 
приверженцев к самоконтролю и 
развитию мудрости, основной целью 
джайнизма является раскрытие истинной 
природы человеческой души. Философия 
религиозного учения основана на «трех 
столпах»:

● Совершенное поведение – соблюдение 
предписанных правил

● Совершенное знание или призыв 
«отбросить неведение»

● Совершенное восприятие

● Чтобы достичь мокши, душа должна освободиться от кармы 
– последствий поступков, совершенных в предыдущих 
воплощениях.



Буддизм

● Четыре благородные Истины буддизма:

• Дуккха – страдание, 
неудовлетворенность

• Причины, порождающие дуккха

• Прекращение страдания

• Путь, ведущий к прекращению дуккха

Жизнь, рождение и смерть – это страдание. 



Смерть и перерождение

● До тех пор пока карма не будет исчерпана, человек не 
сможет достичь нирваны и обрести свободу.

● Не только плохая, но и хорошая карма привязывает 
человека к земле. Следовательно, чтобы освободиться, 
индивидуум должен не только избавиться от 
накопившихся «долгов», но и получить награду за благие 
дела. 



Чарвака

● Материалистическая система индийской философии, которую по традиции возводят к мудрецу 
Брихаспати.

● Философия чарвака, логически опирается на свою теорию познания. 

● В какой мере мы можем познать реальность? 

● Как возникает и развивается познание? 

● Каковы различные источники познания?

✤  Сознание исчезает после разрушения тела, а потому 
единственная цель существования – земные радости, воздаяния 
за дела – выдумка, религиозные обряды – эксплуатация 
предрассудков, а священные тексты – средство обогащения 
жрецов.



Философия Древнего Китая

● Середина I тысячелетия до н. э. — период, когда почти 
одновременно в трех очагах древней цивилизации — 
Индии, Китае и Греции произошел переход от 
мифологического мировоззрения к философии, 
интеллектуальному поиску истины, опирающемуся на 
знание.

● Проблема китайского общества в тот период — как 
гармонично организовать жизнь народа, как управлять 
государством.



Незыблемость 
существующего строя — основной 
принцип конфуцианства. Это идеология патриархальной монархии.

Небо – высшая сила, 
грозный повелитель, 
судьба, рок. 

Конфуцианство

«Учиться и не размышлять – напрасно терять 
время, размышлять и не учиться – губительно». 



Даосизм

● Дао – всеобщая закономерность мира, 
первооснова и завершение всего существующего. 
Дао вечно, безымянно, бестелесно и 
бесформенно, неисчерпаемо и бесконечно в 
своём движении. Дао присутствует во всех 
материальных вещах и приводит к изменениям 
этих вещей, превращая вещи в их 
противоположности.

❖ Познание для последователей учения Дао не 
имеет значения, так как они считают, что чем 
больше человек знает, тем дальше он уходит от 
истинного Дао.



Моизм

● Воля неба – это всеобщая любовь и взаимная выгода. 
● «Разум – это понимание сущности вещей».

❖ Отвергает влияние судьбы на жизнь 
человека, показывая наиболее уязвимое 
место конфуцианского учения: 
«Требовать, чтобы люди учились, и 
утверждать, что есть судьба, это всё 
равно, что приказать человеку уложить 
волосы и тут же сбить с него шапку».



Легизм

● Отвергали методы управления, основанные на ритуалах и 
традициях, высмеивали рассуждения человека о человеколюбии, 
долге, справедливости , братской любви и т.д.

● Легисты считали, что для порядка в государстве необходимо:

➡ Иметь в государстве максимум наказаний и минимум наград

➡ Карать жёстко, внушая трепет

➡ Жёстко карать за мелкие хулиганства, тогда условий для крупных 
преступлений не появится

➡ Разобщать людей взаимной подозрительностью, слежкой и доносами

● Изначально заложенная в человеке 
звериная сущность не может быть 
изменена воспитанием, но проявления её 
могут быть предотвращены строгими 
едиными законами.


