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ПЛАН СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ.

� 1. Философия Древнего Востока.
� 2. Роль религии в формировании философии древней 
Индии.

� 3. Прагматический характер философии Китая.
� 4. Античная философия.



ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА.

� Философия Древнего Востока возникла как разрешение противоречий, которые 
существовали между мифологическим истолкованием мироздания и новым 
мышлением и знаниями. Однако возникла философия Древнего Востока не из 
мифологии, а из мировоззренческих переходных форм, которые можно 
трактовать как предфилософию. На этом уровне развития знаний наряду с 
мифами существуют и особые «философемы», то есть неразвитые зачатки 
философской мысли. Закономерности развития философии Древнего Китая и 
Древней Индии имеют общие закономерности. Прежде всего, самосознание 
обоих древних народов конструировалось на основе родовых генетическо-
субстанциальных связей. В первых мировоззренческих концепциях природа и 
человек трактовались как части единого целого. Виды познания в философии 
этих стран были очень схожи. Кроме этого, род был движущей силой 
трансформации сознания людей. Также для индийской и китайской культуры 
было характерна оппозиция духовного и телесного. Поэтому в этих странах в 
качестве предфилософской мысли появились мифы, табу и ритуалы как основы 
развития философии. Первая собственно философия Древнего Востока 
закладывает фундаментальные основания культурного традиционализма 
глубоко в сознание человека. По сути, философия начинает обслуживать 
интересы социально-экономической системы, которые в этих двух странах 
просуществовали до ХХ в. Естественно, философия Китая и Индии имела свои 
индивидуальные особенности. В Индии философские школы соотносились с 
брахманизмом и буддизмом, в Китае – с конфуцианством. В Индии ни одна из 
школ не смогла приобрести официальный приоритет, в Китае же 
конфуцианство добилось статуса официальной идеологии государства.  



 РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ.

� В древнеиндийской философии выделяют 
три основных этапа:

� XV - VI вв. до н.э. - ведический период;
� VI - II вв. до н.э. - эпический период;
� II в. до н.э. - VII в. н.э.- эпоха сутр.



 

 

Веды (дословно - "знания") - религиозно-философские трактаты, 
которые создавались пришедшими в Индию после XV в. до н.э. из 
Средней Азии, Поволжья и Ирана племенами арийцев.
Веды, как правило, включали в себя:
"священное писание", религиозные гимны ("самхиты");
описание ритуалов ("брахманы"), сочиненное брахманами (жрецами);
книги лесных отшельников ("араньяки");
философские комментарии к Ведам ("упанишады").3

Завершает период древнеиндийской философии эра сутр - кратких 
философских трактатов, рассматривающих отдельные проблемы 
(например, "нама-сутра" и др.).



ОНТОЛОГИЯ ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ (УЧЕНИЕ О БЫТИИ И НЕБЫТИИ) ОПИРАЕТСЯ НА 
ЗАКОН РИТЫ - КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ, ЦИКЛИЧНОСТИ ПОРЯДКА И 
ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ. БЫТИЕ И НЕБЫТИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ СООТВЕТСТВЕННО С ВЫДОХОМ 
И ВДОХОМ БРАХМЫ-КОСМОСА (БОГА-ТВОРЦА).
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, КОСМОС-БРАХМА (БОГ-ТВОРЕЦ) ЖИВЕТ 100 КОСМИЧЕСКИХ 
(8640000000 ЗЕМНЫХ) ЛЕТ, ПОСЛЕ ЧЕГО УМИРАЕТ И НАСТУПАЕТ АБСОЛЮТНОЕ 
НЕБЫТИЕ, КОТОРОЕ ДЛИТСЯ ТАКЖЕ 100 КОСМИЧЕСКИХ (8640000000 ЗЕМНЫХ) ДО 
НОВОГО РОЖДЕНИЯ БРАХМЫ.
ВСЯ БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ - ЭТО ЧЕРЕДОВАНИЕ ЖИЗНИ КОСМОСА-БРАХМЫ И 
АБСОЛЮТНОГО НЕБЫТИЯ, КОТОРЫЕ СМЕНЯЮТ ДРУГ ДРУГА ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 
КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТ. ПРИ КАЖДОМ НОВОМ РОЖДЕНИИ КОСМОСА-БРАХМЫ ЗАНОВО 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ЖИЗНЬ, НО В БОЛЕЕ СОВЕРШЕННОЙ ФОРМЕ.
МИР ВЗАИМОСВЯЗАН, ЛЮБОЕ СОБЫТИЕ (ПОСТУПОК ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ) ВЛИЯЕТ 
НА ЖИЗНЬ КОСМОСА. ЦЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ, РАЗВИТИЯ - ДОСТИЖЕНИЕ ВСЕ БОЛЕЕ 
СОВЕРШЕННОГО ДУХА ЧЕРЕЗ ПОСТОЯННУЮ СМЕНУ МАТЕРИАЛЬНЫХ ФОРМ.
ГЛАВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ДРЕВНЕИНДИЙСКОЙ ГНОСЕОЛОГИИ (УЧЕНИЯ О ПОЗНАНИИ) 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНИХ (ВИДИМЫХ) ПРИЗНАКОВ ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ (ЧТО 
ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА ПОЗНАНИЯ), А ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ, 
ПРОИСХОДЯЩИХ В СОЗНАНИИ ПРИ СОПРИКОСНОВЕНИИ С МИРОМ ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ.


