
ВОСТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ



План:

●  Философия  Древней Индии
● Философия Древнего Китая



ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ



● Веды (в переводе с 
санскрита – 
«знания»)–
сборники древних 
религиозных 
текстов, 
складывавшихся 
начиная с III 
тысячелетия до н.э

Ведическая литература



Ведическая литература

● Веды (Ригведа — «Веда гимнов»
Яджурведа — «Веда жертвенных формул»
Самаведа — «Веда песнопений»
Атхарваведа — «Веда заклинаний»)

● Брахманы
● Араньяки
● Упанишады



Ведическая литература

●   Упанишады - буквально «сидеть 
около». 

● В Упанишадах получают своё 
дальнейшее развитие религиозные и 
философские концепции, изложенные 
в Ведах.



Ведическая литература

● Центральной темой Упанишад 
является познание человеком самого 
себя и окружающего мира.

● В Упанишадах подробно описываются 
концепции Брахмана и 
индивидуальной души (атмана)



Упанишады

● Брахман — центральное понятие индуистской 
философии — мыслится как объективная 
реальность, абсолютный дух, составляющий 
фундаментальный уровень всякой вещи, всякого 
явления и мира в целом. 

● Он бескачествен и невыразим, не может быть 
описан рационально или определен через какие 
бы то ни было дифференциальные признаки. 
Брахман способен представать во множестве 
персонификаций, обретая свойства личного бога, 
но ни одна из них не исчерпает его полноты



Упанишады

● Брахман всегда обитает в человеке, 
составляя его духовную основу.

●  Атман выступает в качестве 
внутреннего «Я», то есть 
индивидуального, субъективного 
принципа и совпадает с бытием как 
таковым, то есть с высшим 
Брахманом.



Упанишады

● Отождествление Атмана и Брахмана, 
в наиболее общем плане выступающее как 
совпадение субъекта и объекта, 
воспринимающего сознания и всего 
сотворенного мира, обычно 
осуществляется через ряд промежуточных 
ступеней. 



Основные понятия

Сансара — круговорот рождения и смерти, вера в 
перевоплощение души после смерти в тела животных, 
людей, богов

Дхарма (закон) — морально-нравственный долг, этические 
обязательства человека. 

Карма(закон возмедия) — вера в то, что порядок 
перерождений определяется совершёнными при жизни 
поступками и их последствиями.

Мокша — освобождение из круговорота рождения и смерти, 
сансары.



Колесо сансары



Философские школы 
Древней Индии
Ортодоксальные школы Неортодоксальные  школы

Санкхья Буддизм

Йога Джайнизм

Веданта Чарвака

Вайшешика

Миманса

Ньяя



Ортодоксальные школы (астика) опираются 
на традиционную Ведическую литературу



Неортодоксальные школы (настика) предлагают более 
нетрадиционные способы освобождения от страдания. 
Отвергают авторитет Ведической литературы.



Буддизм

● Наиболее развитое в философском 
отношении учение Древней Индии.

● В настоящее время буддизм является 
одной из мировых религий.



Буддизм

● Сиддхартха 
Гаутама Будда

● (623-544 до н.э.) – 
основатель 
буддизма



Буддизм

● В центре буддизма – учение 
о «четырёх благородных 
истинах»:

● Существует страдание

● Причина страдания

● Путь к освобождению

● Состояние освобождения 
(нирвана)



«Благородный 
восьмеричный путь»
● Праведное знание

● Праведное отношение

● Праведная речь

● Праведное поведение

● Праведное занятие

● Праведное усилие

● Праведное сознание

● Праведное сосредоточение



Общии идеи древнеиндийской 
философии

● Представление о том, что вся земная 
жизнь наполнена страданием

● Страдания будут продолжаться 
вечно, поскольку существует сансара

● Конечная цель каждой философской 
теории – поиск пути освобождения от 
страданий



ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ



Возникновение китайской 
философии
● Китайская философия имеет историю, 

насчитывающую несколько тысяч лет. Ее 
происхождение зачастую связывают с Книгой 
Перемен, древним сборником гаданий, 
датируемым 2800 г. до н.э., где были указаны 
некоторые фундаментальные положения 
китайской философии. 

● Возраст китайской философии можно оценить 
только ориентировочно (ее первый расцвет, как 
правило, относят к 6 веку до нашей эры)



Характерные черты 
китайской философии
● Для всей китайской философии характерна 

приверженность традициям. 
Накопленная в прошлом мудрость берется 
за основу, а авторские новации имеют 
смысл и ценность только в том случае, 
если они претендуют на более ясное и 
адекватное прочтение традиции



Характерные черты 
китайской философии
●  Для древнекитайской философии был характерен 

светский рационализм. Китайцы поклонялись Небу как 
принципу мирового порядка, всеобщей необходимости, 
судьбе.

     Вместо веры в священное божество древние китайцы 
почитали установленный Небом порядок и следили за 
соблюдением ритуала.

     Вся мощь философского рационализма в Китае была 
направлена на прояснение норм и правил повседневного 
существования, нравственное воспитание людей, 
гармонизацию хозяйственной и политической жизни, 
разработку эффективных методов управления государством.



Философские школы Китая

Школы , где преобладают 
проблемы нравственности и 
управления

Школы , где возникает 
онтологическая 
проблематика

Конфуцианство (школа 
служилых людей)

Даосизм

Моизм Инь-ян

Легизм (школа закона)  Мин цзя (школа имен)



Конфуцианство 

● Конфуций –
древний мыслитель 
и философ Китая 
(551-479вв. до н.
э.), основатель 
философского 
учения - 
конфуцианства



Конфуцианство

● Основная тема философствования Конфуция - 
отношения человека, семьи и государства. 

     Прочное государство основывается на прочной семье. 
Конфуций не усматривал принципиальной разницы между 
такими институтами, как государство и семья. Управление 
государством описывалось им в семейно-родственных 
категориях.

     Конфуцианство сводит проблемы государства и семьи к 
проблеме человека, проблеме его праведной жизни и 
самосовершенствования.



Идеал благородного мужа

● Конфуций предписывает стремление каждого 
человека к идеалу благородного мужа, который 
должен обладать пятью основными качествами: 

1) человечностью
 2) порядочностью
 3) знанием приличий
 4) мудростью
 5) лояльностью
●  Проявить эти качества можно лишь в отношениях 

с другими людьми. 



Конфуцианство

●
«Если хотят управлять страной, 
нужно, прежде всего, содержать в 
порядке семью. Если хотят содержать 
семью в порядке, нужно, в первую 
очередь, образовывать характер.»



Даосизм («школа пути»)

● Лао-цзы –
древнекитайский 
философ VI-V вв. до н.
э.,основоположник 
даосизма, автор книги 
«Дао дэ цзин» 

(«Книга о пути и силе»)



Основные понятия

● Основными понятиями даосизма являются «Дао» 
и «Дэ». «Дао» имеет два значения:

• путь, по которому в своем развитии должны идти 
человек и природа, универсальный мировой 
закон, обеспечивающий существование мира;

• субстанция, от которой произошел весь мир, 
первоначало, которое представляло собой 
энергетически емкую пустоту.

●  «Дэ» — энергия, благодаря которой 
первоначало «Дао» преобразовалось в 
окружающий мир.



Основные идеи

● все в мире взаимосвязано, нет ни одной вещи, ни 
одного явления, которые не были бы 
взаимосвязаны с другими вещами и явлениями

● Все в этом мире находится в постоянном пути, 
круговороте

●  мировой порядок, законы природы, ход истории 
незыблемы и не зависят от воли человека, 
следовательно, главный принцип жизни человека 
— покой и недеяние («у-вэй»)



Даосский храм

На территории храма Чан Чунь (Вечная Весна) в 
Ухане



Характерные черты 
китайской философии
● Китайская философия всецело подчинена 

духовно-нравственной проблематике

●  Основной интерес древних китайских 
философов – поведение человека и его 
внутренний мир

●  В китайской философии подробно 
разработаны идеи человечности 
(конфуцианство) и естественности 
(даосизм)



Вывод:

● Восточная философия 
созерцательна и чутко 
реагирует на 
малейшие изменения в 
окружающем мире, 
формируя достаточно 
жесткую 
теоретическую 
конструкцию картины 
мира, способную 
показать устойчивость 
в изменчивом бытии.


