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Вопросы по теме:

История философии и её 

периодизация.

Общее понятие и характерные черты 

китайской философии.

Даосизм – древнейшее философское 

учение Китая.

Конфуцианство и легизм.

Древнеиндийская философия.

Буддизм и его основные идеи.



История философии — раздел философии, изучающий исторические 

типы философии. В его рамки включены как философские системы 

отдельных философов, так и развитие их взглядов в рамках философских 

школ.



История философии

Философское учение – это система определенных, 

логически взаимосвязанных друг с другом воззрений.

Философские школы – это совокупность 

философских учений, объединенных какими-либо 

базовыми идейными принципами.

Философские течения – совокупность различных 

модификаций одних и тех же идейных принципов, 

развиваемых различными школами.

Философские направления – совокупность 

философских течений, которые отстаивают 

некоторые общие, имеющее принципиальное 

значение, положения.



Исторические типы философии



Китайская философия

Философия Китая в своем развитии прошла три 
основных этапа:

• VII в. до н. э. - III в. н. э. - зарождение и становление 
древнейших национальных философских школ;

• III — XIX вв. н. э. — проникновение в Китай из 
Индии буддизма (III в. н. э.) и его влияние на 
национальные философские школы;

• ХХ в. н. э. — современный этап — постепенное 
преодоление замкнутости китайского общества, 
обогащение китайской философии достижениями 
европейской и мировой философии.



Название книги на китайском звучит как «И-

цзин». «И» в переводе – это перемены, а 

«Цзин» - книга.

В чем же состоит философская составляющая 

книги? «Книга перемен» не просто 

заставляется задуматься об изменчивости 

нашей жизни, а предлагает целую 

философскую концепцию понимания этих 

самых перемен. Одна из ее основных 

концепций, служащих для понимания 

окружающего мира, заключается в созерцании 

и осознанном существовании человека в 

мировом пространстве. 

«Книга Перемен» является источником 

древнейшего метода получения информации о 

грядущих события. В ней представлена 

поистине уникальная система гадания, которая 

позволяет не просто заглянуть в будущее, но и 

получить ценное наставление по поводу своей 

деятельности. Она поможет вам лучше 

разобраться в себе, заглянуть в свою душу и 

понять, правильно ли вы мыслите, принимаете 

решения, действуете. Не диссонирует ли ваш 

образ жизни с мировым ходом истории.

Книга перемен



Происхождение мира

Старинное философское 

произведение "И-Цзин"

объясняет 

происхождение мира из 

пяти первоэлементов —

земли, дерева, 

металла, огня, воды, 

которые находятся в 

постоянном 

круговороте.



Китайская философия

Древнейшими национальными 
философскими учениями в Китае 
являлись:

• даосизм;

• конфуцианство;

• легизм.

Меньшее распространение получили:

• моизм;

• натурфилософия;

• номинализм.



Китайская философия
Для китайского видения мира и окружающей действительности (что нашло 

отражение в китайской философии) характерно:

• восприятие своей страны — Китая — как центра существующего мира;

• понимание отдельных событий, истории в целом как циклического 

процесса;

• осознание своей ответственности перед Небом и Землей за правильное 

воплощение на Земле космических циклов;

• восприятие человека, природы и космоса как единого целого;

• консерватизм сознания, обращенность в прошлое, боязнь перемен;

• невыделение отдельной человеческой личности из коллектива;



• осознание беспомощности отдельного человека в борьбе против природной 
стихии (разливов рек, ураганов и др.); приоритет, отдаваемый коллективным 
(массовым) формам труда (строительство Великой Китайской стены, 
строительство плотин, рытье каналов, борьба с наводнениями, ирригационное 
земледелие и др.); отсюда — уважение и трепет перед организующей силой —
государством;

• восприятие человеческой личности, коллектива, общества и государства как 
единого целого; распространение в обществе вертикальных связей (власти и 
подчинения), субординации, послушание начальству, восприятие главы 
государства (императора) высшей объединяющей силой государства, а 
государства — объединяющей силой общества, обожествление должности и 
личности императора, его власти;

• конформизм во взаимоотношениях, предпочтение покою и недеянию;

• понимание жизни прежде всего как жизни духа в телесной оболочке, 
предпочтение земной жизни загробной, стремление максимально продолжить 
жизнь отдельного человека на Земле (с помощью трав, физических упражнений, 
правильного образа жизни и правильного отношения к окружающей -
действительности);

• восприятие потусторонних сил как реальности, одушевление умерших;

• уважение к родителям, старшим, почитание предков и духов ("шэнов").



Проблемы человека

Человек занимает центральное 
место в китайской 
философии.

Согласно китайской 
философской традиции 
человек является сгустком 
трех видов космической 
энергии:

• цзин;

• ци;

• шэнь.



Проблемы человека

Цзин — энергия зарождения всего сущего, "корень", "семя" живого 
организма.

Выделяются два вида данной психофизической энергии:

• "семя Прежнего Неба" — то, что дано человеку от рождения, 
генетическая программа, физические данные;

• "семя Последующего Неба" — то, что человек накапливает в 
течение жизни.

Нередко цзин отождествляется с сексуальной энергией.



Проблемы человека

Ци — материально-духовная энергия, которая служит 
"строительным материалом" всего сущего (в отличие от цзин —
энергии зарождения).

Энергия ци подразделяется на:

• вещественную ци, благодаря которой вещи и живые 
организмы приобретают материальную форму;

• духовную ци - душу человека и других живых существ. 
Духовная ци - основа жизни человека. Удачливый, физически и 
морально здоровый человек обладает "светлой", "чистой" ци. 
Больной, слабый, неудачливый — "тяжелой", "загрязненной", 
"темной" ци.

Путь к успеху, физическому и духовному здоровью, счастью —
освобождение ци от всего лишнего, очищение души.



Проблемы человека

Шэнь — неистребимая духовная энергия, существующая в 
человеке, которая составляет "стержень" человеческой 
личности и не исчезает после смерти человека (в отличие от 
ци).

Помимо трех видов космической энергии (энергии зарождения —
цзин; энергии материального и духовного существования — ци; 
постоянной духовной энергии, остающейся после смерти, —
шэнь) китайская философия выделяет два вида сексуальной 
энергии:

• ян — мужская сексуальная энергия;

• инь — женская сексуальная энергия.

В основе существования живой и неживой природы, всей 
окружающей действительности лежит "Тай-цзи" - единство, 
борьба, взаимопроникновение и взаимодополнение ян и инь.



Происхождение жизни на 

Земле
• великий Хаос, напоминающий по форме огромное Яйцо;

• зарождение в Яйце-Хаосе в течение 18000 лет Первопредка всего сущего — гиганта Пань-
Гу;

• выход гиганта Пань-Гу из Яйца, что привело яйцевидный Хаос к гибели;

• образование из Хаоса Неба и Земли путем концентрации всего легкого и сухого вверху 
(Небо) и тяжелого, влажного внизу (Земля);

• 18000-летнее стояние гиганта Пань-Гу между Небом и Землей, в результате которого 
Небо и Земля закрепились на своих местах;

• смерть Пань-Гу, создание всего сущего из его тела: Солнца и Луны - из глаз, грома - из 
голоса, ветра - из выдоха, рек -из крови, дорог — из жил, камней и полезных ископаемых —
из костей, зубов и т. д.;

• возникновение человека из паразитов, ползавших по телу Пань-Гу, либо в результате 
любви фантастических первопредков Фуси и Нюйвы — людей-драконов.



Пань гу



Даосизм

Даосизм — древнейшее 
философское учение Китая, 
которое пытается объяснить 
основы построения и 
существования окружающего 
мира и найти путь, по которому 
должны следовать человек, 
природа и космос.

Основателем даосизма 
считается Лао Цзы (Старый 
Учитель), живший в конце VI —
начале V вв. до н. э. Главные 
источники — философские 
трактаты "Даоцзин" и "Дэцзин", 
совместно именуемые 
"Даодэцзин" (Книга о пути и 
добродетели).



Даосизм
Основными понятиями даосизма являются "Дао" и "Дэ", 

"у-вей".

"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" — благодать, исходящая свыше; энергия, 
благодаря которой первоначало "Дао" 
преобразовалось в окружающий мир;

"у-вэй" - главный принцип жизни человека — покой и 
недеяние.



Основные идеи даосизма
• все в мире взаимосвязано, нет ни одной вещи, ни одного явления, 
которые не были бы взаимосвязаны с другими вещами и явлениями;

• материя, из которой состоит мир, едина; существует кругооборот материи 
в природе ("все происходит из земли и уходит в землю"), 

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

• особа императора священна, только император имеет духовный контакт с 
богами и высшими силами; через личность императора на Китай и все 
человечество сходит "Дэ" — животворящая сила и благодать; чем ближе 
человек к императору, тем больше "Дэ" перейдет от императора к нему;

• познать "Дао" и получить "Дэ" можно лишь при полном соблюдении 
законов даосизма, слиянии с "Дао" — первоначалом, послушании 
императору и близости к нему;

• путь к счастью, познанию истины — освобождение от желаний и страстей;

• необходимо во всем уступать друг другу.



Конфуций
КОНФУЦИЙ (латинизированная

форма от кит. Кун Фу-цзы 

— учитель Кун), Кун-цзы, 

Кун Цю, Кун Чжун-ни [552/551, 

Цзоу в царстве Лу (современный 

город Цюйфу провинции

Шаньдун) — 479 до н. э.,

там же], древнекитайский

мыслитель.



Жизнь Конфуция

Отец его, который был старше

матери на 46 лет, умер, когда

Конфуцию было три года, мать 

— когда ему было шестнадцать

лет. В молодости ему пришлось

быть управляющим складами и 

надсмотрщиком над стадами.

В возрасте 27 лет он получил 

должность помощника при 

совершении жертвоприношений

в главной кумирне царства Лу.



Жизнь Конфуция
В 50 лет впервые оказался на 

государственной службе, однако 

пост первого советника в Лу 

(496 до н. э.) покинул почти сразу

же, уйдя в отставку. 

Следующие 13 лет он посещал 

властителей позднечжоуского Китая,

стремясь склонить их к  принятию

своего этико-политического учения. 

Миссия успеха не имела.

В конце концов Конфуцию 

пришлось целиком посвятить

себя педагогической деятельности.

Конфуций

считается

первым 

частным 

учителем

в Китае.



Конфуцианство

КОНФУЦИАНСТВО, название, 

которое европейские ученые 

дали большому направлению

общественной и религиозной

мысли Китая, начавшему 

формироваться на рубеже 6

и 5 вв. до н. э. и связано с 

именем философа Конфуция.



Основа основ –

уважение к старшим
В основе конфуцианского учения 

лежат идеи так называемой 

сыновней почтительности, то есть

организация всех отношений между 

людьми и в стране в целом на основе

беспрекословного и безоглядного 

уважения к старшим — по возрасту, 

по поколению, по чину, по званию и, 

наконец, старшим в силу 

принадлежности к мужскому полу. 

Также важным 

элементом учения 

было представление 

о том, что все 

человеческие 

отношения для их 

гармоничного и 

беспрепятственного 

соблюдения 

должны подчиняться,

примерам из 

прошлого.





Направления 

Конфуцианства

С ранних пор в конфуцианстве сложилось достаточно 

большое число ориентаций и направлений, имевших  

разные социальные и численные характеристики. 

Инь-ян Неоконфуцианство Даосизм 



Инь-ян
В широкой народной среде в 

конфуцианское учение внедрилась 

масса обычаев, обрядов и 

традиционных религиозных 

представлений, которые в целом 

образовали школу конфуцианства 

инь-ян — темного и светлого начала. 

Это народное религиозное 

воплощение конфуцианства,

дополненное культами и обрядами

многообразных семейных и клановых

групп, составило наряду с даосизмом

основу большинства религиозных систем

и верований Китая вплоть до 

современности.



Неоконфуцианство

Конфуцианство не было неизменным. 

Особенно значительные перемены

в нем произошли в течение 12 века 

в сунскую эпоху, когда усилиями Чжу

Си и братьев Чэнь Хао и Чэнь. И 

сформировалось так называемое 

неоконфуцианство, учение, в 

котором был усилен, по сравнению

с обрядовым, морально-этический 

аспект и больше внимания стало 

уделяться не групповым, а 

личностным качествам

его приверженцев.



Легизм

Его основателями были Шан Ян (390 - 338 гг. 
до н. э.) и Хань Фэй (288 - 233 гг. до н. э.). В 
эпоху императора Цинь-Ши-Хуа (III в. до н. э.) 
легизм стал официальной идеологией.

Основной вопрос легизма.(как и 
конфуцианства): как управлять обществом?

Легисты выступают за то, чтобы управлять 
обществом путем государственного насилия, 
опирающегося на законы. Таким образом, 
легизм — философия сильной 
государственной власти.



Основные идеи легизма

• человек обладает изначально злой природой;

• движущей силой человеческих поступков являются 
личные эгоистические интересы;

• как правило, интересы отдельных индивидов 
(социальных групп) взаимопротивоположны;

• чтобы избежать произвола и всеобщей вражды, 
необходимо государственное вмешательство в 
общественные отношения;

• государство (в лице армии, чиновников) должно 
поощрять законопослушных граждан и жестоко 
карать провинившихся;



Основные идеи легизма

• основным стимулом правомерного поведения большинства людей 
является страх перед наказанием;

• основным разграничением правомерного и неправомерного 
поведения и применения наказания должны являться законы;

• законы должны быть одинаковы для всех, а наказание должно 
применяться и к простолюдинам, и к высшим чиновникам (независимо 
от звания), если они нарушили законы;

• государственный аппарат должен формироваться из профессионалов 
(то есть чиновничьи должности должны даваться кандидатам, 
обладающим необходимыми знаниями и деловыми качествами, а не 
передаваться по наследству);

• государство — главный регулирующий механизм общества и, 
следовательно, имеет право вмешиваться в общественные 
отношения, экономику, личную жизнь граждан.



Основные этапы развития 

дрвнеиндийской философии

• 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- религиозно-

философские трактаты

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) и используемое ими при отправлении религиозных 
культов;

• книги лесных отшельников ("араньяки");

• философские комментарии к Ведам ("упанишады"). 



Эпический период

Наиболее известными 

источниками 

философии Древней 

Индии второго 

(эпического) этапа (VI —

II вв. до н. э.) являются 

две поэмы — эпосы 

"Махабхарата" и 

"Рамаяна", в которых 

затрагиваются многие 

философские проблемы 

эпохи.



Эпоха сутр

Завершает период 

древнеиндийской 

философии эра сутр (II 

в. до н. э. — VII в. н. э.) 

— кратких философских 

трактатов, 

рассматривающих 

отдельные проблемы 

(например, "нама-сутра" 

и др.).



Древнеиндийская философия

Онтология индийской философии (учение о бытии и 
небытии) опирается на закон Риты - космической 
эволюции, цикличности, порядка и 
взаимосвязанности.

Вся бесконечная история — это чередование жизни 
Космоса (Маха Манвантара) и Абсолютного Небытия 
(Маха Пралайя), 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. 



Виды сознания

• "пракрити" — материальное сознание;

• "пуруша" — чистое сознание 

(первичная энергия, из которой 

возникли Вселенная и люди);

• "майя" — сознание сновидения, 

мираж.



Душа состоит:

• атмана;

• манаса.

Атман — частица Бога-Брахмы в человеческой душе. 
Атман первоначален, неизменен, вечен.

Манас — душа человека, возникающая в процессе 
жизни. Манас постоянно эволюционирует, достигает 
высоких ступеней либо ухудшается в зависимости от 
поступков человека, его личного опыта, хода судьбы.



Учение о сансаре, ахимсе, мокше и 

карме

Сансара - учение о вечности и неуничтожимости души, которая 
проходит цепочку страданий в земной жизни.

Карма — предопределенность человеческой жизни, судьбы. Цель 
кармы - провести человека через испытания для того, чтобы его душа 
совершенствовалась и добилась высшего нравственного развития -
мокши. (Для достижения этой цели душа может пройти через десятки, 
сотни земных жизней.)

Мокша — высшее нравственное совершенство, после достижения 
которого эволюция души (карма) прекращается. Наступление мокши 
(прекращение эволюционного развития души) — высшая цель любой 
души, которая может быть достигнута в земной жизни.

Души, достигшие мокши, освобождаются от цепи бесконечной жизни и 
становятся Махатмами — Великими Душами.

Ахимса - единство всех форм жизни на земле (следовательно, 
единение человека, животных и всей окружающей природы). 
Важнейший принцип ахимсы - непричинение вреда тому, что окружает 
(людям, животным, живой природе), неубиение.



Основные идеи буддизма

Буддизм - религиозно-
философское учение, 
распространившееся в 
Индии (после V в. до н. 
э.), Китае, Юго-
Восточной Азии (после 
III в. н. э.), а также в 
иных регионах.

Основателем данного 
учения считается 
Гаутама Будда



Буддизм

Главная идея буддизма - "Средний путь" жизни 
между двумя крайними: "путем удовольствия" 
(развлечений, праздности, лени, физического и 
морального разложения) и "путем аскетизма"

(умерщвления плоти, лишений, страданий, физического 
и морального изнеможения).

"Средний путь" — путь знания, мудрости, разумного 
ограничения, созерцания, просветления, 
самосовершенствования, конечной целью которого 
является Нирвана — высшая благодать.



Благородные истины:

• земная жизнь полна страданий;

• страдания имеют свои причины — жажду 
наживы, славы, удовольствия, жизни и т. д.;

• от страданий можно избавиться;

• существует путь, освобождающий от 
страданий, — отказ от земных желаний, 
просветление, Нирвана.



Буддизм

Буддистская философия предлагает 

каждому человеку план личностного 

самосовершенствования, целью 

которого является 

Нирвана –

Освобождение.



Восьмеричный путь и его принципы

• правильное видение — понимание основ буддизма и своего пути в жизни;

• правильная мысль - жизнь человека зависит от его мыслей, при изменении 
мыслей (с неправильных на правильные, благородные) меняется жизнь;

• правильная речь - слова человека, его речь воздействуют на его душу, 
характер;

• правильное действие — жить в согласии с собой и другими людьми, 
непричинение другим зла;

• правильный образ жизни — соблюдение буддистских заповедей в каждом 
поступке;

• правильное умение — усердие и трудолюбие;

• правильное внимание - контроль над мыслями, так как мысли порождают 
дальнейшую жизнь;

• правильное сосредоточение - регулярные медитации, осуществляющие связи 
с космосом.



Заповеди буддизма

• не убий;

• не. укради;

• будь целомудренным;

• не лги;

• не употребляй опьяняющих и 
одурманивающих веществ.



Буддизм

В дальнейшем (в 

средние века) 

господствующее 

положение в 

индийской 

философии заняло 

учение Гаутамы 

Будды — буддизм.
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