
Философия 
Древнего Востока



VI век до н.э. –
интенсивное развитие философии 

на Востоке



Карта Древнего Востока



Признаки стран Древнего Востока 
(от сер. IV тыс. д.э. до III в.н.э.)

1. Мелиоративное земледелие

2. Земля и вода в собственности 

государства

3. Государственная власть - 

развитая бюрократия

4. Абсолютная власть в руках 

правителя (царя, императора)

5. Население в полной зависимости 

от государства, проживает в 

замкнутых общинах

6. Человек не выделяется из 

природы



План изучения нового материала

1. Периоды развития и культурные истоки 
древней индийской философии

2. Философские школы Древней Индии. Мир и 
человек в индийской философии

3. Периоды развития и культурные истоки 
китайской философии

4. Философские школы Древнего Китая. 
Основные идеи даосизма и конфуцианства



Таблица «Периоды развития 
индийской философии»

Период Название периода Хронология периода

1 Ведический период До VI-V вв. до н.э.
2 Классический период VI в. до н.э. – 

первая половина I тыс. 

3 Постклассический 
(схоластический) период

Первая половина 
I тыс. – XVIII в.

4 Период неоиндуизма, или 
новейшей индийской 

философии

XIX-XX вв.



Культурные истоки 

древней индийской философии

• Мифология

• Эпические поэмы 

• Религиозная литература

• Брахманизм

• Ведизм 

Ведизм – это религиозно-
философское учение, 
сформированное на основе Вед



Веды (в переводе с санскрита – «Знания») –

 сборники древних религиозных священных текстов, 
сформировавшихся в 1500-600 гг. до н.э.

1. Ригведа — сборник гимнов богам;
2. Яджурведа — сборник жертвенных формул;
3. Сама-веда — сборник жертвенных песнопений;
4. Атхарваведа — сборник заговоров и заклинаний.



Основные понятия 
древней индийской философии

� Сансара – учение о переселении души 
из тела в тело, колесо реинкарнаций

�  Сансара = самсара (санскр. 
блуждание, странствование)



Закон сансары 
� Душа человека является вечной
� После смерти тела она переселяется в 

другое тело (человека, животного, бога)



Основные понятия 
древней индийской философии

�  Карма – закон воздаяния
�  Карма = камма (санскр. действие, 

обязанность, деятельность)

Согласно Ведам: 
если мы сеем добро — мы пожнём добро; 
если мы сеем зло — мы пожнём зло.



Закон кармы

� Закон кармы регулирует конкретное 
телесное воплощение

� Все поступки, хорошие или плохие, 
отражаются на состоянии кармы 
человека 

� Будущее воплощение зависит от 
качества кармы



Тех, чьё поведение 
праведно, дорога 

приведёт в 
благословенное тело 

бога, жреца, воина или 
ремесленника. Но тех, 
чьё поведение мерзко, 

ждёт дорога в 
смердящее тело 

собаки, свиньи или 
неприкасаемого.

Упанишады 







Основные понятия 
древней индийской философии

� Ахимса – непричинение вреда живому
�  Ахимса (санскр.) – ненасилие 



Закон ахимсы

� По возможности воздерживаться от 
всякого причинения вреда живым 
существам



Общее понятие 
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



Философские школы Древней Индии

Астика Настика 

Санкхья

Йога 

Веданта 

Ньяя

Вайшешика 

Миманса 

Джайнизм 

Буддизм 

Чарвака 

Адживика 



Обзор философских школ Древней Индии

Каждая школа 
предлагает 
свой путь 

избавления от 
страданий



Ортодоксальные школы (астика) опираются на 
традиции «Вед»

Веданта 
Предлагает тщательно изучать 

тексты «Вед»

Йога 

Добавляет систему физических 
и духовных упражнений, цель 
которых – освобождение от 
мира, отрешение от боли и 

страданий

Вайшешика 

Для того чтобы избежать 
страданий, следует принять 

действительность такой, какая 
она есть



Неортодоксальные школы (настика) предлагают 
более нетрадиционные способы освобождения от 

страдания

Джайнизм 
Утверждает, что тело – темница 

бессмертной души. Душа 
стремится к благу, тело – к греху. 

Путь избавления от тирании тела – 
аскетизм и ахимса

Буддизм 
Видит освобождение души 

от страданий в 
просветлении и достижении 

нирваны 



Сиддхартха 
Гаутама Будда
(623-544 до н.э.) – 

основатель буддизма
Гаутама был сыном одного правителя 
Индии. 
Он воспитывался в роскоши, ничего не 
зная о страданиях. Но однажды, выйдя за 
пределы дворца, он увидел старика, 
больного и похоронную процессию. Он 
понял всю глубину страданий человека и 
решил посвятить себя поиску истины. 6 
лет он жил отшельником, пока не достиг 
просветления (стал Буддой). 
Всю оставшуюся жизнь он проповедовал 
свое учение. 



Буддизм
Наиболее развитое в 

философском 
отношении учение 

Древней Индии.

В настоящее время 
буддизм является 
одной из мировых 

религий.

Буддизм – это древняя религия, философия индийцев, 
основателем которой является Будда.



Буддизм

В центре буддизма – 
учение о «четырёх 

благородных истинах»:

1. Жизнь - страдание
2. Причина страдания – 

желания человека

3.Отказ от желаний 

4.Состояние 
освобождения (путь) 

(нирвана)



«Благородный восьмеричный путь»
• Праведное знание

• Праведное отношение

• Праведная речь

• Праведное поведение

• Праведное занятие

• Праведное усилие

• Праведное сознание

• Праведное сосредоточение



Содержание 
«восьмеричного пути»

� Праведное 
знание есть 

знание 
«четырёх 

истин»



Праведное отношение

� Праведное 
отношение есть 
понимание того, 

что нужно 
отрешиться от 

мира и следовать 
путём Будды



Праведная речь

� Праведная речь 
есть отрешение 

от ложных 
мнений и 

неточных слов



Праведное поведение

� Праведное поведение 
есть подчинение 

заповедям «не 
убивать», «не 

прелюбодействовать», 
«не лгать», «не 

употреблять алкоголь»



Праведное занятие

� Праведное 
занятие – это 
образ жизни, 
связанный с 

ненасилием и 
честным трудом



Праведное усилие 

� Праведное 
усилие есть 

борьба с 
соблазнами



Праведное сознание

� Праведное 
сознание есть 

осознание 
бренности 

окружающего 
мира и тщетности 

желаний



Праведное сосредоточение

� Праведное 
сосредоточение 

есть духовное 
самопогружение



Будда – это не Бог, а учитель. Сиддхартха Гаутама – не первый и 
не последний Будда, он лишь один из череды Будд с далекого 

прошлого до далекого будущего.

Статуя Будды в Японии



Характерные черты 
древней индийской философии

1.  Философия рассматривается как 
руководство к жизни

2.  Начальная стадия философских учений 
– пессимизм

3.  Вера в вечный нравственный закон – 
карму

4.  Важнейшая задача человека – 
контроль над собственным Я

5.  Цель человека - нирвана 



Таблица «Периоды развития 
китайской философии»

Период Название периода Хронология периода

1 Период древней китайской 
философии

VI-III вв. до н.э.

2 Средневековый 
(постклассический) период

III в. до н.э. – XIX в.

3 Новый период китайской 
философии

Сер. XIX – 1919 г.

4 Новейший период китайской 
философии

С 1919 г.



ДРЕВНЯЯ КИТАЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ, РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ И 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА,

ОКАЗАВШАЯ ВЛИЯНИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ

«Книга песен»
«Книга истории»

«Книга перемен»

«Книга обрядов»

Летопись 
Исторические 

рукописи
Комментарий к 

«Книге перемен»

Древняя 
китайская 

философия



Философские школы Древнего Китая

Основные 

Натурфилософская школа

Даосизм

Конфуцианство 

Моизм 

Школа имён (школа логиков)

Школа закона (легизм)

Менее значительные

Школа эклектиков

Школа дипломатов

Школа аграрников

Школа литераторов



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»)

Даосизм – это философское учение о пути, возникшее 
в IV в. до н.э.



Лао-цзы
Перевод имени: «старый философ» или 

«старый ребенок».

Версия: Лао-цзы и Конфуций – это одно лицо.

604 г.до н.э. – время смерти 
неизвестно.

Был очень образованным человеком. Служил хранителем 
государственного архива и библиотекарем при династии Чжоу.
В знак протеста против интриг и войн в государстве он покинул 

страну. 
 

Неизвестно, где он жил, как, где и когда умер. 
Считается, что он прожил 160 или даже 200 лет.



Цель философии даосизма

Гармоничное 
слияние 

человека с 
природой, 
согласие с 

окружающим 
миром, 

приносящее 
удовлетворени

е и покой



Основные положения даосизма
• Всё в мире развивается согласно Дао – 

естественному пути всех вещей. 
Благодаря чередованию Инь и Ян всё 

находится в постоянном изменении;

• Вмешательство человека в 
естественный ход вещей обречено на 

неудачу;

• Цель человека – гармоничное слияние с 
природой, согласие с окружающим 

миром, приносящее удовлетворение  и 
покой;

• Развитие общества и цивилизации 
ведёт человека к дисгармонии с миром. 
Необходимо вернуться к истокам, стать 

ближе к земле и природе   



Дао 
� Дао – 

это 
естественный 

ход вещей, 
судьба всего 

в мире
� Судьба – 

вечное движение и 
изменение, 

переход в свою 
противоположность, 

чередование Инь и Ян



Инь и Ян

� Графический символ Инь и 
Ян – круг, разделённый на 

две равные части, 
взаимопроникающие друг в 

друга
� Взятые отдельно друг от 

друга эти начала ущербны и 
неполны, но, сливаясь 
вместе, они образуют 

гармоничное единство
� Взаимодействие двух начал 

рождает движение, развитие

Инь                  Ян
Женское Мужское

Тьма Свет
Тепло Огонь

      Сегодня хорошо             Завтра будет плохо



Даосская притча:

Мудрый не воюет ни с кем. Если у него 
есть враг, он не станет его убивать. Он 

сядет на берегу и будет ждать, пока 
труп врага сам не проплывет мимо него.



Конфуцианство 

Конфуций 

(551-479 до н.э.) – 
древний 

мыслитель и 
философ Китая, 

основатель 
философского 

учения - 
конфуцианства



Кун Фу-цзы (Конфуций)

Родился в знатной семье. 
Его отец был военным, а 
мать – его третьей женой. 
Через 2 года отец умер, 

оставив семью без 
средств к существованию 

Конфуций с детства работал сторожем, 
пастухом. В 15 лет начал заниматься 

самообразованием. Вскоре он стал чиновником.
Позже отправился путешествовать по 

государствам Китая, изучая их обычаи и 
законы. 

К 30 годам он стал известен как знаток наук и 
ритуалов. У него появились ученики.



Конфуцианство

Ученики Конфуция записали его мысли 
и суждения и составили книгу

 «Лунь-Юй» («Беседы и суждения»). 

Конфуций.
рисунок из книги 

«Мифы и легенды Китая» 



Цель философии конфуцианства

Формирование 
«благородного 

мужа» - 
образованного
, воспитанного, 

вежливого и 
знающего 
традиции



Основные идеи конфуцианства

Человек не рождается 
злым, но в течение 

жизни он ожесточается. 
Его портит дурное 

воспитание. 
Следовательно, 

необходимо правильное 
воспитание

Правильное 
воспитание – 
воспитание в 
духе древних 

традиций



 Традиции 
воплощены в 

ритуалах, нормах 
вежливости. Если 

человек будет 
соблюдать все 

предписания, то в 
его поведении не 

будет места для зла

Человек должен 
учиться на уроках 

прошлого и не 
забывать свои корни. 

Следовательно, 
благовоспитанность 

связана с 
почитанием предков



Родители и старшие 
люди – воплощение 

традиций. Послушание и 
уважительное отношение 

к их точке зрения 
опираются на принцип 

сыновней 
почтительности

Важно «не делать другим 
того, чего не желаешь себе». 

В поведении необходимы 
взаимность и любовь к другим 

- жень



Исполнение всех 
требований ведёт 
человека по пути 

совершенствования.

Цель пути – 
превращение 

человека в 
благородного мужа



Некоторые изречения Конфуция

� Не делай другим того, чего не желаешь себе
� Жить добродетельно- это означает жить в обществе и 

для общества
� Управляющим - управлять, а управляемым – хорошо 

управляться
� Благородный муж думает о долге, а мелкий человек – о 

выгоде
    Читай подробно: 
    Конфуций цитаты, афоризмы, высказывания беседы |Легендарный Китай



Характерные черты 
древней китайской философии

1.  Китайская философия всецело подчинена 
духовно-нравственной проблематике

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

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



1) Философия Древней Индии и Китая носит 
ярко выраженный религиозный характер 

2) Главная ценность Индийской и Китайской 
философии заключается в обращении к 
внутреннему миру человека, она открывает 
мир возможностей нравственного 
совершенствования личности

1) Китайская философия больше обращена к 
практической жизни, Индийская философия 
– к раскрытию духовного мира человека

2) В Индии учили как легче покинуть этот мир, 
в Китае – как лучше утвердиться в жизни и 
выжить

Все это очень близко к практическому опыту и 
житейской мудрости 

Выводы (сходства и отличия)



Древнекитайская и древнеиндийская философии 
дали миру множество различных и оригинальных 
идей, обогативших мировую философскую мысль.
В последние столетия европейская философия все 

чаще обращается к идеям сострадания и ненасилия, 
духовного самосовершенствования.


