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1. Мировоззренческие особенности 
Востока и Запада

ЗАПАД ВОСТОК

Активное, преобразующее 
отношение к миру

Созерцательное 
отношение к миру

Экстравертивная 
направленность 
деятельности

Интровертивная 
направленность 
деятельности

Абстрактно-логическое 
мышление
(линейное письмо)

Образно-символическое 
мышление
(нелинейное письмо)

Индивидуализация Коллективизм

Прогрессизм Традиционализм



2. Ортодоксальные и неортодоксальные 
направления древнеиндийской 

философииДва этапа формирования философии:
•предфилософский период (до середины I тыс. до н.э.);
•философский период (с VI в. до н.э.)

Предпосылки формирования философии:
- Хараппская цивилизация;
- формирование арийской культуры:
появление арийской письменности (санскрит) и священных 
текстов;
варновая структура общества – 4 варны (касты) 
Брахманы – жрецы, 
Кшатрии – правители, воины, 
Вайшьи – свободные труженики,
Шудры – слуги,

Чандала – изгои, «неприкасаемые»



ВЕДЫ («ЗНАНИЯ») – священные тексты Древней 
Индии:

САМХИТЫ (Ригведа, Самаведа, Яджурведа, 
Атхарваведа) – священные гимны, песни, 
сакральное знание
БРАХМАНЫ – жреческие книги, комментируют 
самхиты
АРАНЬЯКИ – книги лесных отшельников (архатов), 
комментируют брахманы
УПАНИШАДЫ – «наставления для учеников», 
философские комментарии



Брахманизм – первая 
религиозно-
философская система 
Вед, древняя религия

Содержит 
представления о 
несовершенстве мира, 
необходимости 
спасения посредством 
духовного делания, 
представления об аде и 
рае и т.п.Брахман – верховное начало, космический абсолют, 
идеальный, совершенный мир
Атман – самость человека, глубинная основа его личности

БРАХМАН=АТМАН
Два пути познания духовного абсолюта: 
соблюдение предписаний и медитация

Принцип Тримурти – единства трех богов:
Брахма – бог-создатель; верховный бог
Вишну – бог-хранитель;
Шива – бог-разрушитель



Религиозно-философские идеологемы Вед (основные 
понятия):

Сансара – круговорот перерождений; окружающий видимый 
мир, бушующий океан страстей
Карма – закон воздаяния, управляющий перерождениями; 
совокупность хороших и плохих поступков, определяющая 
облик последующего рождения
Мокша – освобождение от сансары, религиозное спасение 
(достижение миров Брахмы, слияние с Брахманом)
Дхарма – учение о спасении, «колесо Дхармы» -- развитие, 
распространение учения

В VI-III в. до н.э. в эпоху социального кризиса 
появляются новые религиозные учения – школы 
(даршаны)





Школы древнеиндийской философии 
(даршаны)
АСТИКА НАСТИКА
САНКХЬЯ
ЙОГА
НЬЯЯ
ВАЙШЕШИКА
ВЕДАНТА
МИМАНСА

БУДДИЗМ
ДЖАЙНИЗМ
ЛОКАЯТА

Поддерживают авторитет 
Вед 
Веруют в ведических богов
Ищут спасения в Брахмане

Не поддерживают авторитет Вед
Не веруют в ведических богов
Разрабатывают альтернативные 
пути спасения в нирване (кроме 
локаяты)



3. Религиозно-философский комплекс 
буддизма

Основатель буддизма – Будда, в миру – 
принц Сиддхатртха Гаутама Шакьямуни. Он 
постиг «четыре благородные истины»:

1.Жизнь – страдание;
2.Источник страдания – жажда жизни;
3.Страдание может быть прекращено;
4.Есть путь, ведущий  к избавлению от 
страдания – «благой восьмеричный 
путь»



Будда, II в. н.э.

Будда, кадр из фильма 
«Маленький Будда»



Ядро философского учения буддизма махаяны – процессуальная 
онтология

Мир – это феноменальный поток, т.е. поток образов нашего сознания.
Личности не существует (доктрина АНАТМАН), «Я» -- это также поток 
образов.
Этот поток образован волнением дхарм.
ДХАРМА – ничтожно малый момент, феноменальная вспышка. Дхармы 
возникают и разрушаются (волнуются) с огромной скоростью. Во время 
моргания глаза волнуются тысячи дхарм.
Дхармы иллюзорны, пусты, следовательно, феноменальный мир – 
это иллюзия, т.е. мира в обычном понимании не существует.
Существует только природа Будды (дхармакая), которой пронизана вся 
реальность: в песчинке содержатся бесчисленные миры и Будды. 
Таким образом, за внешними проявлениями реальности скрывается 
истинная реальность, которая понимается через полное прекращение 
волнения дхарм, т.е. в истинной реальности нет жизненной активности.
Это НИРВАНА – полное прекращение волнения дхарм. Нирвана не 
может быть описана обычным языком и понята разумом.
Задача человека – успокоить дхармы и достичь нирваны. Для этого нужно 
избавиться от страстей и иллюзии собственного «Я». Это достигается в 
процессе медитации.
Уход в нирвану – это не смерть (но обычно соответствует физической 
смерти)



Философский даосизм в Древнем Китае
Два этапа формирования философии:

•предфилософский период (до середины I тыс. до н.э.);
•философский период (VI-III в. до н.э.)

К середине I тыс. до н.э. в Китае формируются 
классические книги китайской образованности У-цзин 
(“Пять канонов”):
Книга песен
Книга истории
Книга перемен
Книга ритуалов
Летопись “Вёсны и осени”

В ранних книгах содержатся две базовые 
предфилософские концепции: учение о пяти элементах 
(У-син) и учение о переменах (И)



У-СИН

Все отношения действительности можно уподобить 
отношениям между пятью элементами: огнем, землей, 
металлом, водой и деревом
Элементы находятся в отношениях взаимного 
порождения (по кругу) и взаимного преодоления (по 
пентаграмме)



Учение о переменах

Все изменения обусловлены взаимодействием двух начал:
Ян – светлое, активное, мужское и т.п.
Инь – темное, пассивное, женское и т.п.
Начала находятся в отношениях взаимной смены и 
взаимного присутствия.
На основе учения о взаимодействии инь и ян формируются 
представления о Дао – действительном всепроникающем 
начале.



Основатель даосизма – Лао-цзы («Старый ребенок», VI в. 
до н.э.)
Единственное сочинение – Дао дэ цзин

ДАО («Путь») это:
•Универсальная закономерность, путь вещей в 
Поднебесной

•Генетическое начало
•Принцип циклического времени
•Путь духовного подвижника (даоса)

Дао вездесуще, всепроникающе, всем управляет. Оно не 
воспринимаемо и не может быть понято умом. Слово о Дао 
– молчание. Цель человека – следование Дао, слияние с 
Дао и достижение совершенной мудрости. Для этого нужно 
реализовать два основных принципа:
«Естественность» (цзы-жань) – спонтанность, 
самоуправление, следование своей природе (т.е. Дао)
«Недеяние» (у-вэй) – ненарушение естественного порядка 
вещей, ненарочитость.





5. Этико-политическое учение 
Конфуция

Кун-цзы («учитель Кун») – младший современник Лао-цзы, 
основал свою школу.
Основное сочинение Лунь юй («Записи бесед»).

Особенности конфуцианства:
•Этическая и политическая направленность учения. 
Главные вопросы «Как себя вести?», «Как наилучшим 
образом организовать общество?», «Как управлять 
государством?»;

•Рационализм – обязательное соблюдение простых и 
понятных правил поведения;

•Опора на социальный авторитет в организации общества. 
Младшие подчиняются старшим, дети – родителям, 
подданные – правителю. Общество – это большая семья. 
Император (Ван) – отец для подданных.



•Концепция «небесного мандата»: всякий занимает свое 
место в обществе в соответствии с «небесным призванием»
•Концепция «исправления имен» -- вещи нужно называть 
своими именами. Ван должен быть призван небом. Если он 
занимает свое место по произволу – он не Ван.

•Культ «благородного мужа» – этического идеала. 
Благородный муж должен обладать такими добродетелями, 
как:
- Культурность, образованность (умения читать, считать, 
стрелять из лука, управлять колесницей, понимать музыку)

-Ритуальная благопристойность (обязательное знание и 
выполнение церемониальных правил)

- сыновняя почтительность – уважение родителей и старших
- гуманность, человеколюбие
- братская любовь
- искренность, честность и др.
Общественный порядок должен быть основан на 
добровольном соблюдении моральных норм, а не законов




