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Введение

Древняя  Индия  является  одним  из  самых  больших  очагов  древней 

цивилизации, где зародилась философия. 

Философия Древней Индии возникла примерно во втором тысячелетии 

до  н.  э.,  когда  северную  часть  Индии  стали  заселять  индоевропейские 

племена - арии. Древнейшим памятником индоарийской культуры являются 

Веды. Веды передавались в устной форме.

Устный  характер  ведийской  традиции  предопределил  многие 

особенности  индийского  мышления.  Поэтому  Индия  на  тысячи  лет 

опередила Европу в осмыслении и анализе языка. Главными философскими 

учениями в Древней Индии считались джайнизм, буддизм, чарвака-локаята. 

Индуизм включает в себя шесть ортодоксальных школ: санкхья, йога, ньяя, 

вайшешика, миманса и веданта.

Следовательно,  не  удивительно,  что  философия  индуизма  не 

базируется на одной религиозной основополагающей системе, но сочетает в 

себе элементы разных вероучений и традиций, уходящих своими корнями в 

глубину веков.

Нужно отметить что, несмотря на общепринятый термин «индуизм», 

следует  иметь  в  виду,  что  философские  школы  и  мистические  практики 

индусов настолько многочисленны, что общее название может быть принято 

исключительно условно.

Однако  не  следует  предполагать,  будто  различные  системы 

развивались только в определенном кругу активных ее последователей без 

взаимного  влияния  друг  на  друга.  Напротив,  каждая  философская  школа 

считает  своим  долгом  рассматривать  и  отвечать  на  все  возможные 

возражения, выдвигаемые против ее взглядов. 



Эта  постоянная  взаимная  критика  вызвала  в  Индии  появление 

многочисленной философской литературы. Кроме того, благодаря взаимной 

критике здесь развилась склонность к ясной и точной формулировке идей и к 

выработке  защитных  аргументов  против  выдвигаемых  возражений.  Более 

того, взаимная критика сделала индийскую философию своим собственным 

наилучшим критиком.



1. Предфилософия Древней Индии

Дхарма - учение, доктрина, в нашем понимании философия. На востоке 

дхарма  -  это  философия  и  религия  вместе  (неотделимы),  дхарма  это 

моральный долг и путь каждого благочестивого человека.

В философии Индии выделяют три основных этапа:

) ведийский период (1500 - 500 до н. э.),

) классический, или брахмано-буддийский период (500 до н. э. - 1000 н. 

э.) и

) период послеклассический, или индуистский (с 1000 н.э.).

1.1 Веды

Веды первый памятник мысли древних индийцев. "Веда", в переводе с 

санскрита означает "ведение",  "знание".  Веды, возникнув между вторым и 

первым  тысячелетием  до  нашей  эры,  сыграли  огромную,  определяющую 

роль в  развитии духовной культуры древнеиндийского общества,  включая 

развитие философской мысли.

Веды состоят из гимнов, молитв, заклинаний, песнопений, жертвенных 

формул и т.п. В них впервые делается попытка к философскому толкованию 

окружающей  человека  среды.  В  образном  языке  Вед  выражено  весьма 

древнее  религиозное  мировоззрение,  первое  философское  представление  о 

мире, человеке, нравственной жизни. Веды делятся на четыре группы (или 

части).  Древнейшая  из  них  Самхиты  (гимны).  Самхиты,  в  свою  очередь, 

состоят  из  четырех  сборников.  Самый  ранний  из  них  Ригведа,  сборник 

религиозных гимнов (около полутора тысяч лет до нашей эры). Вторая часть 

Вед  Брахманы  (сборник  ритуальных  текстов).  На  них  опиралась  религия 



брахманизма,  господствовавшая  до  возникновения  буддизма.  Третья  часть 

Вед  Араньяки  ("лесные  книги",  правила  поведения  для  отшельников). 

Четвертая часть Вед Упанишады, собственно философская часть, возникшая 

около тысячи лет до нашей эры. Уже в это время возникли первые элементы 

философского  сознания,  началось  формирование  первых  философских 

учений (религиозно-идеалистических и материалистических).

Веды подреазделяются на две категории шрути и смрити.  Категория 

шрути  -  считаются  богооткровенными  писаниями  без  автора,  вечное 

трансцендентное  знание,  запись  звуков  истины.  Истина  передавалась  в 

устной форме со времён появления вселенной.

Индийский мудрец Вйасадева записал Веды для людей. Он разделил 

Веды  на  четыре  части  по  видам  жертвоприношений:  Риг,  Сама,  Йаджур, 

Атхарва.

) Риг-веда - веда хвалы, состоит из 1017 гимнов в стихотворной форме, 

большая часть стихов прославляет Агни, бога огня и Индру, бога дождя и 

райских планет.

)  Само-веда  -  веда  песнопений,  описание  молитвы  при 

жертвоприношениях.

)  Йаджур-веда  -  веда  жертвоприношений,  описание  ритуала 

жертвоприношения.

)  Атхарва-веда  -  веда  заклинаний,  описания  заклинаний,  содержит 

различные песни и обряды, в большинстве предназначенные для излечения 

болезней

После этого,  для людей с низким интеллектом -  женщин, рабочих и 

недостойных потомков высших каст  Вйасадева  составил 18 Пуран и  эпос 

“Махабхарату” которые относятся к категории смрити. Мантры (священные 

гимны  индуистов,  которые  требуют  точное  воспроизведение  звуков), 



Брахманы  (тексты  для  жрецов),  Араньяки  (священные  писания  индуизма, 

которые  описуют  ритулы  жертвоприношений  для  ограниченного 

использования), 108 Упанишад (услышанное от учителя), и некоторые другие 

веды - составляют ведическую литературу.



1.2 Ригведы

Ригведы  самый  ранний  памятник  древнеиндийской  культуры,  это 

сборник  религиозных  гимнов.  Главное  содержание  Ригведы  состоит  из 

торжественных  песнопений,  заклинаний  и  молитв  (их  авторство 

приписывается древнеиндийским поэтам и мудрецам - риши) обращенных к 

многочисленным  божествам  ведического  пантеона,  которые  олицетворяли 

для древнего индийца прежде всего различные явления и процессы природы. 

Вместе  с  тем,  в  Ригведе  находит  свое  отражение  неудовлетворенность 

наивномифологическим  истолковнием  действительности,  уже 

высказываются первые, еще робкие сомнения в существовании ведических 

богов,  подвергаются осмеянию и сомнению жреческие ритуалы и обряды. 

Мыслители Древней Индии начинают размышлять о первоначале бытия, о 

происхождении  мироздания,  управляющих  им  закономерностях,  причинах 

социальных различий и т. п.

В Ригведах можно прочитать гимн Пуруше:

Тысячеглавый, тысячеглазый и тысяченогий пуруша...

Пуруша это все, что стало и станет...

Чем стали уста его, чем бедра, ноги?

Брахманом стали уста его, руки кшатрием,

Его бедра стали вайшьей, из ног возникла шудра.

Луна родилась из мысли, из глаз возникло солнце,

Из уст Индра и Агни, из дыхания возник ветер,

Из пупа возникло воздушное пространство,

Из головы возникло небо.

Из ног земля, страны света из слуха.



Так распределялись миры.



По  древнеиндийской  мифологии  Пуруша  первочеловек,  из  которого 

возникли элементы космоса, вселенская душа, "Я". Пуруша выступает в роли 

материального  "заполнителя"  Вселенной.  Он  повсюду  одновременно 

существует,  все  заполняет.  Одновременно Пуруша космический разум:  он 

"знаток  ВЕД",  в  него,  "вложена  мысль".  Позднее  (в  Упанишадах)  он 

отождествляется с мировой душой - Атманом.

.3 Упанишады

Упанишады ("сидеть около", т.е. у ног учителя, получая наставления; 

или "тайное, сокровенное знание") философские тексты, появившиеся около 

одной тысячи лет до нашей эры и по форме представлявшие, как правило, 

диалог мудреца-учителя со своим учеником или же с человеком, ищущим 

истину  и  впоследствии  становящимся  его  учеником.  В  общей  сложности 

известно около сотни Упанишад. В них доминирует проблема первопричины, 

первоначала  бытия  с  помощью которого  объясняется  происхождение  всех 

явлений  природы  и  человека.  Господствующее  место  в  Упанишадах 

занимают  учения,  полагающие  в  качестве  первопричины  и  первоосновы 

бытия духовного начала Брахман или атман. Брахман и атман употребляются 

обычно как синонимы, хотя Брахман чаще употребляется для обозначения 

бога, вездесущего духа, а атман души. Начиная с Упанишад, Брахман и атман 

становятся центральными понятиями всей индийской философии (и прежде 

всего веданты). В некоторых Упанишадах идет отождествление Брахмана и 

атмана  с  материальной  первопричиной  мира  пищей,  дыханием, 

вещественными первоэлементами (вода, воздух, земля, огонь), или со всем 

миром  в  целом.  В  большинстве  же  текстов  Упанишад  Брахман  и  атман 

трактуются  как  духовный  абсолют,  бестелесная  первопричина  природы  и 



человека. Красной нитью через все Упанишады проходит идея о тождестве 

духовной сущности субъекта (человека) и объекта (природы), что нашло свое 

отражение в знаменитом изречении: "Тат твам аси" ("Ты есть то", или "Ты 

одно с тем"). Упанишады и изложенные в них идеи не содержат логически 

последовательной  и  целостной  концепции.  При  общем  преобладании 

объяснении мира как духовного и бестелесного в них представлены и другие 

суждения  и  идеи  и,  в  частности,  делаются  попытки  натурфилософского 

объяснения  первопричины  и  первоосновы  явлений  мира  и  сущности 

человека.  Так,  в  некоторых  текстах  проявляется  стремление  объяснить 

внешний  и  внутренний  мир,  состоящим  из  четырех  или  даже  пяти 

вещественных  элементов.  Порой  мир  представляется  как 

недифференцированное  бытие,  а  его  развитие  как  последовательно 

прохождение этим бытием определенных состояний: огонь, вода, земля, или 

же  газообразное,  жидкое,  твердое.  Именно  этим  и  объясняется  все  то 

многообразие, которое присуще миру, в том числе человеческому обществу.

Познание и приобретенное знание подразделяются в Упанишадах на 

два уровня: низшее и высшее. На низшем уровне можно познавать только 

окружающую действительность.  Это знание не может быть истинным, так 

как оно по своему содержанию является отрывочным, не полным. Высшее 

познание  истины,  т.е.  духовного  абсолюта,  это  восприятие  бытия  в  его 

целостности.  Приобрести  его  можно  только  с  помощью  мистической 

интуиции, последняя же в свою очередь формируется в значительной степени 

благодаря йогическим упражнениям. Именно высшее знание дает власть над 

миром.

Одна  из  важнейших проблем в  Упанишадах исследование  сущности 

человека, его психики, душевных волнений и форм поведения. Мыслители 

Древней  Индии  отмечают  сложность  структуры  человеческой  психики  и 



выделяют  в  ней  такие  элементы,  как  сознание,  воля,  память,  дыхание, 

раздражение,  успокоение  и  т.п.  Подчеркивается  их  взаимосвязь  и 

взаимовлияние. Несомненным достижением следует считать характеристику 

различных состояний человеческой психики и,  в частности, бодрствующее 

состояние,  легкий  сон,  глубокий  сон,  зависимость  этих  состояний  от 

внешних  стихий  и  первоэлементов  внешнего  мира.  В  области  этики  в 

Упанишадах преобладает проповедь пассивно-созерцательного отношения к 

миру:  высшим  счастьем  провозглашается  избавление  души  от  всяких 

мирских привязанностей и забот. В Упанишадах проводятся различия между 

материальными  и  духовными  ценностями,  между  благом,  как  спокойным 

состоянием души, и низменной погоней за чувственными удовольствиями. 

Кстати,  именно  в  Упанишадах  впервые  высказывается  концепция 

переселения душ (самсара) и воздаяния за прошлые действия (карма). Здесь 

выражено  стремление  определить  причинно-следственную  связь  в  цепи 

человеческих поступков. Делается также попытка с помощью нравственных 

принципов (дхармы) скорректировать поведение человека на каждой стадии 

его существования. Упанишады по существу являются фундаментом для всех 

или почти всех последующих философских течений, появившихся в Индии, 

так  как  в  них  были  поставлены  или  разрабатывались  идеи,  которые 

длительное время "питали" философскую мысль в Индии.

1.4 "Бхагавад-Гита"

Говоря о философии Древней Индии нельзя не упомянуть и обширную 

эпическую  поэму  "Махабхарату",  состоящую  из  восемнадцати  книг. 

Наибольший интерес с философской точки зрения представляет одна из книг 

"Бхагавад-Гита"  ("Божественная  песнь").  В  отличие  от  Упанишад,  где 



философия представлена в виде отдельных высказываний и положений, здесь 

появляются уже развернутые и  цельные философские концепции,  дающие 

трактовку  мировоззренческих  проблем.  Главное  значение  среди  этих 

концепций  приобретает  учение  санкхьи  и  тесно  связанной  с  ним  йоги, 

которые  эпизодически  упоминались  в  Упанишадах.  Основу  концепции 

составляет  положение  о  пракрите,  или  прадхане  (материи,  природе),  как 

источнике всего бытия (в том числе и психики, сознания) и независимом от 

нее  чистом духе  пуруше (духовном начале,  именуемом также Брахманом, 

атманом).  Таким  образом,  мировоззрение  дуалистично,  основано  на 

признании  двух  начал.  Основное  содержание  "Бхагавад-Гиты"  составляют 

поучения  бога  Кришны.  Бог  Кришна,  согласно  индийской  мифологии, 

является восьмой аватарой (воплощением) бога Вишну. Бог Кришна говорит 

о  необходимости  для  каждого  человека  выполнять  свои  социальные 

(варновые) функции и обязанности, быть безразличным к плодам мирской 

деятельности, все свои помыслы посвящать богу. "Бхагавад-Гита" содержит 

важные  представления  древнеиндийской  философии:  о  тайне  рождения  и 

смерти;  о  соотношении  пракрити  и  природы  человека;  о  гунах  (трех 

материальных  началах,  рожденных  природой:  тамас  -  косное  инертное 

начало, бездействие; раджас - страстное, деятельное, возбуждающее начало, 

действие;  саттва  -  возвышающее,  просветленное,  сознательное  начало, 

устойчивость.  Их символами являются  соответственно черный,  красный и 

белый цвета), определяющих жизнь людей; о нравственном законе (дхарме) 

исполнении  долга;  о  пути  йогина  (человека,  посвятившего  себя  йоге 

совершенствованию  сознания);  о  подлинном  и  не  подлинном  знании. 

Главными  достоинствами  человека  называются  уравновешенность, 

отрешенность от страстей и желаний, непривязанность к земному.



2. Философские школы Древней Индии

Философские  течения  индуистской  мысли  подразделяются  на 

ортодоксальные астика (основанные на ведицских знаниях) и оппозиционные 

-  настика.  К  последним  относятся  буддизм  и  джайнизм.  Ортодоксальных 

школ  шесь,  и,  как  правило,  они  представлены  попарно:  ньяя/вайшешика, 

санкхья/йога и миманса/веданта.

2.1 Ньяя и Вайшешика

Эти два учения возникли как самостоятельные школы примерно в IV в. 

до н. э.  и впоследствии объединились в одну философскую систему. Ньяя 

представляет  гносеологическую  школу.  Адепты  этого  учения  занимались 

теорией  познания.  Так,  были  определены  четыре  основных  источника 

знания:  восприятие,  умозаключение,  свидетельство  и  аналогия.  Согласно 

учению,  именно  эти  четыре  аспекта  определяют  мотивацию  поступков 

человека.  Вайшешика  является  школой,  тяготеющей  к  метафизическому 

осмыслению бытия  и  представляет  космологические  аспекты  познания.  В 

рамках этой школы был предпринят структурный, анализ базовых элементов 

земли, воды, огня и воздуха и сопряженных с ними понятий вкуса, цвета, 

осязания  и  запаха.  Это  течение  провозгласило  параману  невидимую 

субстанцию,  составляющую  все  сущее,  ибо  это  подтверждает 

последовательная  фрагментация  любого  объекта  на  все  более  мелкие 

компоненты.  За  основу  философской  системы принимается  личный опыт, 

приобретенный на чувственном уровне. Полученный опыт анализируется, и 

определяется категория проявления падартха, которая поддается познанию и 

вербальному описанию. Таких категорий семь: вещество, качество, действие, 



общность, особенность, присущность и небытие. Все семь признаются как 

реальные.  Иными  словами,  реально  все,  что  поддается  эмпирическому 

изучению,  представляет  субстанциональное  начало,  конкретные 

характеристики и находится во взаимосвязи с другими объектами. При этом 

характеристики  и  взаимосвязи  не  менее  реальны,  чем  само  материальное 

проявление. Все вышеперечисленное принадлежит феноменальному миру и 

постижимо через опыт.

Философская  система  ньяя/вайшешика  рассматривает  качественные 

характеристики  объектов  как  безусловную  реальность.  Например,  каждой 

вещи  присущи  качества  «древовидности»,  порождающие  уже  иные 

качественные категории. Так, любое дерево в соответствующий период года 

становится  зеленым,  то  есть  приобретает  конкретное  качество,  которое,  в 

свою очередь, становится самостоятельной категорией.

философия индия буддизм ортодоксальный

2.2 Саньсхья

Саньсхья  по  праву  считается  древнейшей  философской  школой. 

Ключевыми  понятиями  системы  являются  пракрити  (материя)  и  пуруша 

(сознание, духовное начало). Принято считать, что школа создана Капилой в 

период с 100 по 200 г. н. э., однако письменных свидетельств не обнаружено. 

Наиболее древний текст, дошедший до нашего времени, датируется V в. н.э. 

Концептуальная  основа  школы  построена  на  тех  же  тезисах,  что 

провозглашают и другие индуистские учения, осмысление реальности бытия 

и поиск путей к освобождению от страдания. Практические рекомендации 

духовного  роста  дает  сопутствующая  санкхье  йога.  Согласно  санкхье, 

конечная реальность проявляется в двух ипостасях: как пракрити и пуруша. 

Пракрити представляет первичную субстанцию мироздания. Она сплетена из 



трех  гун  (буквально  веревок,  канатов):  саттвы  (реальность,  озарение;  на 

психологическом  уровне  тождественна  счастью);  раджаса  (затемненность, 

безостановочная активность, порождающая боль); тамаса (темное инертное 

начало, порождающее невежество и безразличие). Пракрити, воплощенная в 

трех гунах, соотносится с причинным материальным миром, ограниченным 

во времени и пространстве. Однако первозданная, невоплощенная пракрити 

существует  вне  времени  и  причинности,  недоступна  для  эмпирического 

восприятия  и  является  бессознательным (бездуховным)  началом.  Другими 

словами,  вселенная  возникла  из  непроявленной  материальной  субстанции, 

недоступной  чувственному  восприятию.  Эта  реальность  является 

комбинацией  качеств  (гун),  но  сама  по  себе  не  может  быть 

идентифицирована.  В  противоположность  первой  категории  выступает 

пуруша, как чисто духовное начало. Это понятие не следует понимать как 

разум, Эго или интеллект, так как санкхья трактует последние три понятия 

как  утонченные  материальные  формы.  Пуруша  представляет  вечный, 

неменяющийся  принцип  индивидуальности,  стоящий  вне  времени  и 

пространства.  Существуют  разные  доказательства  существования  пуруши, 

включая предпосылку об очевидности таких проявлений, как воплощенные в 

пракрити удовольствие, боль и безразличие. Помимо этого утверждается, что 

освобождение от невзгод проявленного мира имеет смысл лишь в том случае, 

когда существует независимый от физической оболочки Дух, способный к 

такому  освобождению.  Заметим,  что  пуруша  не  рассматривается  ни  как 

надличностная  категория,  ни  как  некое  самостоятельное  божество 

(фактически,  философия  санкхья  предвосхитила  атеизм).  Напротив,  коль 

скоро  пуруша  универсален  и  бессмертен,  то  представляет  чистое 

индивидуальное сознание (Дух), но ни в коей мере не Эго или интеллект.

Оплодотворенная  пурушей  пракрити  претерпевает  эволюционный 



цикл,  результатом  которого  становится  последовательное  появление 

интеллекта,  Эго,  разума,  органов  чувств  и  физической оболочки (тела).  В 

соответствии с философией санкхья принцип самосознания (джива) включает 

в себя одухотворенное пурушей Эго (аханкара), чувства и физическое тело. 

Иначе говоря, речь идет о двух основополагающих вселенских категориях. 

Однако  личности,  не  достигшие  просветления,  не  способны 

идентифицировать свое истинное «Я» пурушу, и мотивация их поступков в 

основном зависит от чувственных потребностей физического тела. Поэтому 

освобождение  достижимо  лишь  при  условии  дифференциации  пуруши  и 

пракрити.

Иными словами, человек освобождается, как только осознает различие 

между собственной духовной природой и подчиненными принципами Эго, 

интеллекта,  чувственного  восприятия  и  физического  тела.  Методологию 

такого освобождения предлагает учение, известное как йога. О гносеологии 

(теории  познания)  санкхьи,  в  частности,  о  позиции  этой  школы  по 

отношению к причинно-следственным связям, можно сказать, что, согласно 

санкхье,  чувственное  познание  материального  мира  воспринимается 

человеком  через  ментальные  образы.  Не  отрицая  сущностность  внешних 

проявлений, признается, что человек не способен до конца познать мир как 

таковой,  а  сам  процесс  познания  сводится  к  восприятию  чувственных 

впечатлений.  Вторым  и  третьим  источником  познания  являются, 

соответственно, умозаключение (аналогично школе ньяя) и шрути (знание, 

почерпнутое  из  священных текстов).  Однако  на  практике  адепты санкхьи 

редко  апеллируют  к  первоисточникам,  ограничиваясь  восприятием, 

умозаключением и аналогией. Здесь можно отметить явное расхождение с 

позицией  философии  ньяя.  Последняя  рассматривает  мир  как  объект  для 

чувственного изучения, а с точки зрения философов санкхьи природа вещей 



до  конца  не  познаваема,  то  есть  является  не  более  чем  чувственным 

впечатлением. Большинство доказательств строится на концепции причины и 

следствия. В этом смысле подход санкхьи отличается определенностью. Так, 

утверждается,  что  следствие  является  результатом  качеств,  заложенных  в 

причине.  Например,  можно изготовить сыр из  молока,  но не  из  воды.  Из 

этого  следует,  что  любой  результат  является  следствием  некоего 

первоначального  потенциала.  В  приведенном  примере  сыр  является 

потенциалом,  заложенным  в  молоке.  Таким  образом,  молоко  становится 

причинной  категорией  по  отношению  к  сыру,  хотя  и  не  отрицается 

необходимость  дополнительных  действий  (пахтанье  и  так  далее), 

побуждающих  причину  к  материализации.  Итак,  очевидно,  что  школа 

санкхья  не  рассматривает  следствие  и  причину  как  два  обособленных 

понятия, но видит в них два состояния одного и того же проявления.

2.3 Йога

Йога  представляет  собой  совокупность  религиозно-философских 

дисциплин, ведущих к освобождению. Основоположником учения считается 

Патанджали  (живший  ок.  200  или  ок.  400  г.  н.  э.),  систематизировавший 

основные  методики  в  своей  «Йога-сутре»,  древнейшем  письменном 

руководстве по йоге. Несмотря на то что в основном позиции йоги и санкхьи 

совпадают,  существует  и  принципиальное  расхождение.  В  отличие  от 

последней,  йога  придерживается  концепции  личного  божества  (Ишвары). 

Доказательство существования Ишвары сводится к выявлению качественных 

характеристик бытия. Так, один объект превосходит другой по размерам и, 

следовательно,  необходим  критерий  (эталон)  соотнесения  величин.  Эта 

посылка  в  свою  очередь  подразумевает  наличие  Высшего  Существа, 



носителя  всех  мыслимых  категорий  и  качеств,  относительно  которых 

осуществляется оценка всего сущего. Другими словами, оценочные суждения 

подразумевают осознание высшей ценности Ишвары. Однако в йоге вечный, 

всемогущий  и  вездесущий  Ищвара  не  считается  Творцом  материального 

мира. Эта концепция Бога существенно отличается от той, что предложена 

системой ньяя/вайшешика. Своей целью йога ставит освобождение пуруши 

(достижение  мокши),  а  это  требует  от  человека  духовной  дисциплины. 

Система самосовершенствования подразумевает восемь этапов:

. Воздержание (яма) от неправедной жизни, лжи, лихоимства, половой 

жизни и стяжательства.

.  Соблюдение  предписаний  (нияма)  внутренней  и  внешней  чистоты, 

довольства,  укрощения  страстей,  размышления  и  предания  себя  на  волю 

Божию.

. Статические упражнения (позы-асаны).

. Овладение гармоничным дыханием (пранаяма).

.  Направление  сознания  внутрь  (пратьяхара)  с  целью  подготовки 

физического тела к духовному опыту.

. Сосредоточение (дхарана) внимания на объекте.

. Созерцание (дхиана) объекта.

. Самадхи состояние глубокой медитации (достижение сверхсознания).

На  последнем,  восьмом  этапе  пуруша  обретает  освобождение  от 

телесных оков.  В этом состоянии разум все еще может осознавать объект 

медитации  на  интуитивном  уровне  или  же  полностью  абстрагируется  от 

мыслительного процесса и растворяется в Абсолюте.

Сам  медитативный  процесс  представляет  практическую  реализацию 

природы реальности (пуруша и пракрити), заявленную в философии санкхья. 

Личный  Бог  (Ишвара)  играет  роль:  источника  духовной  экзальтации,  ибо 



доказательство  его  существования  постигается  как  интуитивное  познание 

Высшего Начала. В то же время служение Ишваре является неотъемлемой 

составляющей физической и умственной подготовки йога.

2.4 Миманса

Последователи мимансы подвергли «Веды» логическому обоснованию 

и  придавали  большое  значение  ведическим  гимнам,  текстам  некоторых 

«Брахман»  и  «Упанишад».  Это  религиозно-философское  учение 

подразделяется на две школы:

. Пурва-миманса  (ранняя)  особое  внимание  направлено  на 

соблюдение общественного и религиозного долга (дхармы) в свете ведийских 

учений; иногда это направление называют дхарма-мимансой.

. Уттара-миманса  (более  позднее  учение)  основой  является 

концепция Брахмана как Первопричины всего сущего; внимание уделяется 

скорее исследованию природы реальности,  а  не управляющим принципам; 

иногда эту школу именуют брахма-мимансой.

Уттара-мимансу  также  называют  ведантой.  Отметим,  что  термин 

«ранняя» (пурва-миманса) следует понимать не в хронологическом смысле, а 

в  свете  того,  что  система  'веданты  несколько  переосмыслила  некоторые 

базовые принципы, обозначенные в ведийской литературе. Принято считать, 

что учение было впервые изложено в «Миманса-сутрах» Джаймини, жившим 

в III в. н. э. Однако задолго до написания этого трактата учение передавалось 

из уст в уста. Наиболее известна поздняя интерпретация, сделанная бхашьей 

в  период  между  III  и  IV  вв.  н.  э.  Отправной  точкой  учения  является 

предпосылка  о  том,  что  имеют  смысл  только  те  утверждения,  которые 

предписывают  условия  действия  причины.  Суть  такого  заявления 



заключается  в  том,  что  «Веды»  рассматриваются  как  истина  в  конечной 

инстанции.  Познаваемы  лишь  события  (факты)  личной  жизни,  которые  в 

зависимости  от  обстоятельств  (свидетельств)  могут  быть  объявлены 

истинными  или  ложными.  Что  же  касается  вечных  понятий,  то  они 

непостижимы, потому что не поддаются описанию и идентификации. Таким 

образом,  знания,  изложенные  в  «Ведах»  (как  в  истинном,  непреходящем 

источнике  мудрости),  существуют  вне  рамок  условного  мира.  Каким  же 

образом  следует  интерпретировать  ведийские  знания?  На  этот  вопрос 

миманса  отвечает:  вечные  понятия  изложены  в  законах,  правилах  и 

предписаниях.

Исходя из того, что смысловые ведийские формулировки так или иначе 

определяются  жизненными  предписаниями  (законами  Дхармы),  сама 

постановка  вопроса  об  истинности  «Вед»  или  попытка  доказательной 

проверки  являются  некорректными.  Поэтому  адепт  учения  должен  не 

мудрствовать  лукаво,  но  осознать  те  или  иные  предписания  Дхармы 

применительно  к  собственной  жизни.  Таким образом,  миманса  ни  в  коей 

мере не противостоит ведийским знаниям, но пытается логически осмыслить 

содержащиеся в них предписания.

Теория  познания  мимансы  исходит  из  посылки  вечности  и 

непреложности ведийских знаний: познание самоочевидно и тождественно 

самосознанию. Иными словами, голые факты не отражают истинного знания. 

Итак,  налицо  явный  дуализм  позиции.  Разум  существует  вне  связи  с 

объектами  изучения,  а  знание  не  является  производным  от  осмысления 

результатов эмпирического процесса, но незыблемым и непреложным. Коль 

скоро  извечная  истина  не  может  быть  выявлена  с  помощью фактических 

свидетельств,  стоит  принять  ее  такой,  какой  она  отображена  в  «Ведах». 

Данный подход полностью основан на кармической причинно-следственной 



предопределенности. Все наши поступки имеют результаты, которые, в свою 

очередь, обусловлены предыдущими действиями.

Вклад  этой  школы в  индуизм состоит  в  утверждении  незыблемости 

соблюдения законов Дхармы. «Веды» как основной источник непреходящего 

знания  должны  вновь  и  вновь  переосмысливаться  и  комментироваться  в 

свете практического применения. Все, что выходит за рамки предписаний, 

представляет  очевидную  угрозу  отягощения  кармы  и,  соответственно, 

умножения страданий в будущем.

2.5 Веданта

Философская система веданта  (буквально завершение вед)  и  поныне 

пользуется  большой  популярностью.  Школа  базируется  на  концепции 

Брахмана  Абсолютной  Реальности,  заявленной  в  «Упанишадах»,  и 

философском  осмыслении  ведийской  традиции.  Письменным 

первоисточником учения является «Веданта-сутра» (II  в.  н.  э.),  в  которую 

включены  более  ранние  философские  концепции.  Ключевым  понятием 

считается Брахман конечная истина, непостижимая умом, но обретаемая в 

процессе молитвенного созерцания и углубленной медитации. Аргументация 

веданты сводится к следующему:

Брахман бескачествен (не являясь частью феноменального мира, он и 

не то и не это); только обусловленность подразумевает конкретное понятие и 

качественные  характеристики;  соответственно,  Брахман  непостижим  в 

рамках условных понятий.

Согласно веданте, Брахман воплощается в физические формы, но при 

этом остается неизменен. Брахман является Первопричиной всего сущего, но, 

поскольку он вечен и неделим, не может рассматриваться в свете причинно-



следственных связей.

Таким образом, Абсолютная Реальность фактически отождествляется с 

мирозданием. Нет ничего, что не являлось бы Брахманом, и в то же время не 

существует такой вещи, которую можно было бы обозначить как Брахман.

Несмотря  на  то,  что  в  веданте  предпринята  попытка  создания 

монолитной универсальной концепции, основанной на ведических знаниях, в 

системе  четко  просматриваются  разные  подходы.  Так,  с  одной  стороны, 

Брахман предстает как действующая сила,  ибо ассоциируется с процессом 

проявления материальных объектов, само существование которых без него 

немыслимо.

С  другой  стороны,  веданта,  как  и  другие  индуистские  школы, 

придерживается  кармической  теории  причинно-следственных  связей,  в 

соответствии  с  которой  все  происходящее  является  результатом  деяний, 

совершенных в прошлом.

2.6 Джайнизм

Оформление этого учения связано с именем Махавиры Джины (6 в до 

нэ)  считается  последним из  24  тиртханов  (тех,  кто  смог  освободиться  от 

кармы).  Родившись  в  семье  кшатрия  он  в  30  лет  ушел  из  дома.  Через 

несколько  лет  он  прозрел  и  стал  проповедовать  свое  учение.  Вначале 

последователями были лишь аскеты, отказавшиеся от всего материального 

включая  одежду  ради  достижения  мокши.  Позже  численность  общины 

увеличилась  за  счет  сочувствовавших  и  кормивших  их  мирян.  Джайнизм 

провозглашает дуализм. Сущность человека двояка материальная и духовная. 

Душа  человека  выше  его  материальной  оболочки.  Достичь  мокши значит 

освободить душу от материи. При этом материальной считалась и карма а все 



остальное как бы прилипало к ней.

Джайнисты  подробно  разработали  концепцию  кармы  и  различают 

восемь видов разных карм (злые и добрые). Только после освобождения от 

веками накопленной кармы как от липкой основы, вместе с ней устраняется и 

все прилипшее к ней. Джайнизм говорит, что нужна глубокая убежденность в 

истинность исповедуемой доктрины.

Джайнисты верят, что человек при помощи своей духовной сути может 

контролировать  материальную  суть  и  управлять  ею.  Бог  это  всего  лишь 

душа,  которая  когда-то  жила  в  материальном теле  и  освободилась  из  пут 

кармы в цепи перерождений.  В этике джайнизма говорится о  правильном 

понимании,  обусловленном  правильной  верой,  о  правильном  познании  и 

вытекающем отсюда правильном знании и о правильной жизни.

Образ жизни джайнов. 5 основных обетов:

. Не причинять вреда живому

. Не красть

. Не прелюбодействовать.

. Не стяжать

. Быть искренним и благочестивым.

К этим 5 прибавлялись дополнительные обеты, ведшие к сокращению 

наслаждений  жизни.  Среди  джаинов  нет  крестьян  (даже  повреждение 

земляного  червя  плугом  грех).  Поэтому  джайны  селились  в  городах  и 

занимались ремеслами или торговлей, обладая немалым капиталом джайны 

играли  большую  роль  в  политической  жизни  страны.  Касты  у  джайнов 

продолжали  существовать,  но  не  имели  того  значения  как  в  индуизме. 

Особый  слой  составляли  монахи-аскеты  полностью  порывающие  с 

нормальной  жизнью,  являлись  эталоном и  ориентиром для  всех  джайнов. 

Сначала кандидат в аскеты 3 года должен пробыть послушником, выполняя 



принятые на себя обеты. Затем он углубленно изучает доктрину джайнизма. 

После этого его принимают в аскеты, обратного пути уже нет. Аскеты всегда 

ведут жизнь странников.  Аскет ест  понемногу не более двух раз  в  сутки. 

Аскет живет милостыней. Одной из крайних мер аскезы является отказ от 

пищи голодная смерть.



Заключение

Индийская философия - это истинно "живые плоды", продолжающие 

питать своими соками мировую человеческую мысль. Индийская философия 

сохранила полную преемственность. И ни одна философия не оказала такого 

сильного воздействия на Запад, как индийская. Поиск "света, который идет с 

Востока",  "истины  о  происхождении  рода  человеческого",  которым  были 

заняты многие  философы,  теософы,  и,  наконец,  хиппи  в  60-70  годах  уже 

нашего века - очевидное свидетельство той живой связи, которая соединяет 

западную культуру с Индией. Индийская философия - это не только экзотика, 

а  именно  та  притягательность  целительных  рецептов,  которые  помогают 

человеку выжить. Человек может не знать тонкостей теории, но заниматься 

дыхательной  гимнастикой  йога  в  целях  чисто  медико-физиологических. 

Главная  ценность  древнеиндийской философии состоит  в  ее  обращении к 

внутреннему миру человека, она открывает мир возможностей нравственной 

личности,  в  этом-то,  вероятно,  и  кроется  тайна  ее  притягательности  и 

живучести.

В истории европейской философии,  как  правило,  одни философские 

школы сменялись другими; та или иная философская школа господствовала 

до тех пор,  пока ее не сменяла другая.  В Индии же мы видим ряд школ, 

которые хотя и не одновременно возникли,  но параллельно существуют и 

совместно процветают на протяжении ряда столетий. Причина этого, видимо, 

в том, что в Индии философия являлась составной частью жизни. Как только 

появлялась новая система мысли,  группа ее сторонников воспринимала ее 

как философию жизни и создавала школу этой философии. Они жили ею и 

передавали  ее  поколениям  своих  последователей,  которые  следовали  их 

образу  жизни  и  мыслей.  Таким  образом,  благодаря  непрерывной  цепи 



сменяющихся  приверженцев  различные  системы  индийской  философии 

могли существовать в течение столетий. Даже в наши дни мы можем еще 

найти  в  различных  частях  Индии  активных  последователей  некоторых 

основных философских школ, хотя развитие индийской философии в связи с 

происшедшими социально-политическими изменениями почти прекратилось.
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