
Философия Индии

Древности и Средневековья



Тема 1. Особенности
индийской философской 

традиции
1. Проблема дефиниции индийской 

философии.
2. Дофилософия и предфилософия в 

Индии.
3. Зарождение индийской философии.



4. Периодизация истории индийской 
философии.

5. Структура индийской философии.
6. Основные проблемы индийской 

традиционной философии.



Рекомендуемая литература

Справочные издания:
• Новая философская энциклопедия. В 4 

тт. М.: «Мысль», 2000-2001 (там много 
статей по индийской философии); 

• Индийская философия: Энциклопедия. 
М.: «Восточная литература», 2009.



Учебники:
• Канаева Н.А. Индийская философия древности и 

средневековья. М.: ИФ РАН, 2008. (Здесь дан обширный список 
литературы на русском языке для интересующихся.)

• Радхакришнан С. Индийская философия. М.: «Миф», 1956—1957; 
1993. Т. 1—2.  

• Шохин В.К. Брахманистская философия. Начальный и 
раннеклассический периоды. М.: Издательская фирма «Восточная 
литература» РАН, 1994.

• Шохин В.К. Первые философы Индии. Учебное пособие для 
университетов и вузов.  М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 
1997. 

• Шохин В. К. Школы индийской философии: Период формирования (IV 
в. до н. э. – II в. н. э.). М.: Издательская фирма «Восточная литература» 
РАН, 2004.

• Шохин В.К. Индийская философия. Шраманский период (середина I 
тысячелетия до н. э.): Учеб. Пособие. СПБ.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2007. 



Хрестоматии:

• Степанянц М.Т. Восточная философия: 
Вводный курс. Избранные тексты. М.: 
Издат. Фирма «Восточн. литература», 
1997. 

• Степанянц М.Т. Восточные 
философии: Учебник для вузов. М.: 
Академический проект; Культура, 2011.

• Древнеиндийская философия. М., 1963 
// Серия «Философское наследие».



3 главных значения термина 
«философия» в западной культуре: 

1) вид знания; 
2) вид специализированной 

деятельности, 
3) социальный институт. 



Философия

— теоретически осмысленное (или 
«сформулированное», в 5-м издании) 
мировоззрение 

(Введение в философию /Авторск. колл.: И.Т. 
Фролов и др. 3-е изд. М., 2004. С.18).



Мировоззрение

— совокупность взглядов, оценок, 
принципов, определяющих самое 
общее видение, понимание мира, места 
в нем человека, а также — жизненные 
позиции, программы поведения, 
действий людей 

     (Там же. С. 8).



Признаки теоретического знания:
• оно имеет логически организованную 

форму и отражает существенные 
характеристики явлений, их 
закономерности [Микешина. Философия науки. 
М., 2006: 274];

•  системность;
•  непротиворечивость;
•  обоснованность;
• использование специального языка. 



1) Как вид знания философия есть

совокупность теоретических учений о 
мире, человеке и различных формах 
его отношений с миром 
(познавательных, социальных, 
нравственных, эстетических  и т. д.). 



2) Как вид деятельности философия есть 
теоретическая познавательная
деятельность, направленная на создание 

системы непротиворечивых знаний о 
мире;  

3) Как социальный институт философия есть 
сообщество философов, находящееся в 
различных отношениях с обществом и 
внутренне структурированное. 



Индийская философия:

1) совокупность теоретических учений о 
мире, человеке и различных формах его 
отношений с миром, разрабатывавшихся 
на территории Индии с V в. до н. э. и 
существующих сегодня; 

2) деятельность мыслителей, проживавших 
на территории Индии с древности и 
проживающих сегодня, направленная на 
создание мировоззренческих учений; 



(продолжение)

3) сообщество мыслителей, 
разрабатывавших с V в. до н. э. и 
разрабатывающих по сей день 
теоретические мировоззренческие 
учения на означенной территории. 



Термины индийской культуры, 
обозначающие философские учения и 

деятельность: 
• Брахма-видья, Атма-видья  (знание 

Абсолюта), 
• анвикшики (исследование), 
• даршана (вúдение), 
• мата (взгляд, теория), 
• мати (мысль). 



С. Радхакришнан. Индийская философия. 
М., 1993. С.14:

«Философия в Индии носит 
преимущественно 
спиритуалистический (то есть 
духовный. — Н.К.) характер». 



2 аспекта проблемы определения 
индийской философии:

1) правомерно ли применения западного 
термина «философия» к индийским 
мировоззренческим учениям? 

2) что включать и что не включать в 
индийскую философию? 



Творцы и носители специализированных 
мировоззренческих концепций 

– интеллектуалы-пáндиты (букв. «ученые»), 
создававшие школы; шастри – «знатоки 
шастр»; ачарья — учителя высокого ранга.  

Философия - не знание об объективном, 
одинаковом для всех, мире, а  знание о 
«жизненном мире» человека - то есть 
таком, каким он открывается человеку в 
процессе жизнедеятельности через его 
язык и культуру. 



Дофилософия – форма мировоззрения, 
непосредственно предшествовавшая 

философии.
Главные формы мировоззрения, 

предшествовавшие философскому: 
магическое, мифологическое, 
религиозное.

Другие виды мировоззрений: обыденное, 
теоретическое, научное, 
индивидуальное, профессиональное и 
т.п. 



В древнегреческой культуре в качество 
дофилософии выступало 

мифологическое мировоззрение.
 В Индии дофилософией стала более 

развитая мировоззренческая форма – 
религиозное брахманистское 
мировоззрение. Оно  
эволюционировало из мифологическо-
религиозного ведийского 
мировоззрения. 

Ведийское мировоззрение зафиксировано 
в 4-х ведах (самхитах). Они образуют 
ядро ведийского канона.



СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА СВЯЩЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Веда («священное знание») 
      = шрути («услышанное»):
•     4 самхиты (Ригведа, Самаведа, Яджурведа и          

    Атхарваведа), созданы в XX-XI вв. до                             
    н.э.; кодифифицированы в сер. I тыс. до 

н.э.
      брахманы (создаются в VIII — VII вв. до н.э.);
      араньяки  (создаются в VIII — VI вв. до н.э.); 
     упанишады (создаются с VIII до V вв. до н.э.).
Исследователи называют это собрание текстов 

«ведийским каноном», «ведийской литературой».

веданта



Характеристики ведийского
мировоззрения:

 1) наивный реализм – неразличение реальных 
и вымышленных событий; 

2) отсутствие установки на рациональные, 
доказательные объяснениям мира;

3) гностицизм – признание существования 
высшего внерационального эзотерического  
(тайного знания), недоступного разуму 
человека, но приобретаемого в интуициях 
сознания,  подготовленного с помощью 
специальных практик, преодоления духовного 
пути восхождения к Абсолюту. 



Западные гностики:

• манихеи,
• павликиане,
• богомилы, 
• катары и т.п.



Характеристики ведийского
мировоззрения (продолжение):

4) олицетворение, антропоморфизация 
природы; 

(5) онтологизация отдельных 
человеческих способностей и действий 
(речь, любовь, мудрость, слово, 
жертвоприношение и т.д.);

6) политеизм;
7) несистематичность;
8) самопротиворечивость.



Предфилософия –

непосредственный духовный 
источник философии в культуре; та 
часть культурного контекста, из 
которой рождается философия 
(мифология, религия, преднаука, 
литература и т.п.).



В Древней Греции

философия вырастает из мифологии и 
преднауки.

 В Древней Индии 
 философия вырастает из мифологи вед, 

религии брахманизма, 
мировоззренческих представлений 
местных неарийских племен и 
специальных наук (шастр), являющихся 
теоретической рефлексией над 
брахманистскими ритуалами. 



Предфилософия в Индии

появляется в VII- VI вв. до н. э., 
фиксируется в брахманистских текстах 
шрути (брахманы, араньяки, упанишады 
до V в.до н.э.) и смрити 
(«запомненное»). 



Шрути прирастает текстами
смрити («запомненное»):

• упанишады (после V в. до н.э.),
• пураны,
•      итихасы / эпос («Махабхарата» и 

«Рамаяна»), 
•      шастры, 
•      сутры. 
   



Обусловленные предфилософией 
особенности индийской философии:

1) подчиненность сотериологии (учению 
о спасении); 

2) интравертивность — обращенность на 
внутренний мир человека, а не на 
внешний, природный мир;

3) включение в число специфически 
индийских методов философии 
йогической практики;  



(продолжение)

4) включение в число познавательных 
процедур сверхрациональных методов:

 телепатии, всеведения, йогической 
интуиции и т. п., 

5) отсутствие идеи общечеловеческой 
истории как прогресса. 



• Особенно большую роль в 
эталонизации грамматики (вьякарана) 
сыграли сочинения грамматистов: 
«Восьмикнижье» Панини (V—IV в. до н. 
э.)  и  комментарий на него 
«Махабхашья» Патанджали (II-I в. до н. 
э.). 



Методы теоретизирования,разрабатывавшиеся 
в брахманских школах:

1. Диалектика (тарка, ньяя, анвикшики) 
— методы критики суждений;

2. Аналитика понятий (матрика) — 
составление классификационных 
схем;

3. Определение понятий (рупа — 
характеристика).



В Индии теоретическое мышление 
появляется раньше, чем философия. 

В Древней Греции и Древнем Китае они 
складываются практически 
одновременно. 



Брахманистские шастры:
а) 6 веданг 

• фонетика (шикша, создана Гаргьей), 
• метрика и просодия (чхандас, основатель — 

Пингала), 
• грамматика (вьякарана, основатель — Панини), 
• этимология (нирукта, основатель — Яска), 
• знание ритуала (кальпа или ашвалаянашраута, 

основатель — Каутса), 
• астрономия с астрологией и элементами математики 

(джйотиша, создана Лагадхи). 



б) 4 упаведы:

• аюрведа (санскр. āyurveda, «наука 
долголетия», традиционная медицина), 

• дханурведа (dhanurveda, знание 
военного искусства), 

• гандхарваведа (gandharvaveda, теория 
музыки) и 

• артхашастра (arthaśāstra, наука 
политики). 



в) Другие брахманские дисциплины:

• наука о правилах ведения диспутов  
(тарка, ньяя), 

• экзегетика (миманса).



Причины появления философии в Индии:

1. Этническая: арийское вторжение на Индостан 
завершилось, началось взаимопроникновение 
арийской и неарийской   культур – 
санскритизация неарийской;

2. Социально-политические: рост городов 
(Шравасти, Чампа, Раджагриха, Сакета-
Айодхья, Каушамби и Каши-Варанаси; 
Таксила-Такшашила), создание неарийских 
монархических государств, усиление позиций 
кшатриев;  необходимость 
общегосударственной идеологии;



(продолжение)

3. Развитие теоретического мышления.

vākovākya — искусство задавать трудные 
вопросы сопернику, отвечать на 
трудные вопросы и побеждать в 
состязании.  



Периодизация истории зарождения и 
развития индийской философии:

1. Период дофилософии – сер. II тыс. 
до н. э. – кон. VIII в. до н. э.;

2. Период предфилософии – VII–VI 
вв. до н. э.; 

3. Период первых философов, или 
шрáманский – V в. до н. э.; 

4. Период первых философских школ 
– IV в. до н.э. – II в. н. э.;



(Продолжение)

5. Период развитых традиционных 
(классических) систем философии  
– II–XVIII века;

6. Философия индийского 
Возрождения и Просвещения – 
XIX в.–  XX

7. Современная философия – с 1925 
г. по настоящее время.



Структура индийской философии

• Панини  (V-IV вв.до н.э.) говорит о наличии 
трех направлений: астика (от санскр. – «те, 
кто считает, что есть», признающие авторитет 
вед, ортодоксальные), настика (от санскр. – 
«те, кто считает, что нет», не признающие 
авторитет вед, неортодоксальные) и 
ниятивада (санскр. – «учащие 
предопределенности», что можно переводит 
как «исповедующие фатализм» 
(Восьмикнижье, IV. 4. 60). 



Каутилья (ок. IV в. до н. э.) :

«Философия (анвикшики) - это санкхья, 
йога и локаята» (Артхашастра, 1.2.). 

9 даршан (оформляются к IV в.;

 термин появляется в VIII в.) :
Астика: санкхья - йога, миманса - 

веданта, вайшешика – ньяя. 
Настика: чарвака-локáята, джайнизм, 

буддизм. 



Формы текстовой деятельности 
 в Индии

Базовый текст: сутры, карики.
Комментарии: бхашья.
Субкомментарии: вартика, дипика, тика.
Вся конструкция называется шастра 

(«наука»).



«Разделение труда» между 
ортодоксальными даршанами:

• Вайшешику интересовали главным образом 
проблемы бытия и его категориальная структура, 
ньяю - проблемы познания и логики, санкхью - 
взаимодействие в процессе эволюции материи и 
души (пракрити и пуруши), йогу - теоретическое 
обоснование техники йоги и ее роли в процессе 
эволюции к освобождению индивидуальной психики, 
мимансу - экзегетика (упорядочение священных 
текстов и ритуала), веданту - проблема Абсолюта 
(Брахмана), соотношение индивидуальной души 
(атмана) и Абсолюта (Брахмана), души и мира. 



Школа грамматистов:

• Панини (V-IV вв. до н.э.), 
• Патанджали (сер. II в. до н.э.), 
• Вьяди (V-IV вв. до н.э.),
• Ваджапьяяна (V-III вв. до н.э.). 



Важнейшие компендиумы категорий 
(санграха):

• «Шаддаршана-самуччая» (Свод 6-ти 
систем ) Харибхадры Сури (VIII в.);

• «Таттвасанграха» (Компендиум 
категорий) буддиста Шантаракшиты (VIII 
в.); 

•  «Сарва-даршана-самграха» (Свод всех 
систем) ведантиста  Мадхавы (XIV в.). 



Философское знание в Индии 
структурировалось по «учениям» (вада)

и по темам дискуссий (адхикарана).
В «Таттвасанграхе» обсуждаются более 

20 тем: индрии (воспринимающие 
способности), пуруша (дух, я), пракрити 
(материя), Атман (Абсолют), карма 
(деяния), гуны (качества), инструмент 
познания (прамана), пратьякша 
(восприятие), анумана (вывод) и т.д.



Главные проблемы традиционной 
индийской философии:

• дхарма (закон мироздания),
• освобождение (мокша),
• категоризация бытия (таттва, падартха),
• существование небытия (абхава),
• субстанциальные начала мира: 

пракрити (материя), пуруша (чистый 
субъект, я), атман, джива (душа), Атман-
Брахман (Абсолют), атомы (ану, 
параману),  



(продолжение):

• причинность (карья-карана), 
• два уровня реальности: высшая 

(парамартха-сат) и низшая (вьявахара), 
• Бог-творец мира (Ишвара), 
• онтологический статус универсалий 

общего (саманья) и особенного 
(вишеша),

• источники (инструменты) познания 
(праманы),



(продолжение)

• чувственное восприятие (пратьякша),
• выводное знание (анумана),
• практики работы с сознанием.


