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В соответствии различными источники философской мысли, известными как в 
древности, так и в современную эпоху в древнеиндийской 
философии выделяются три основных этапа:

 XV — VI вв. до н. э. — ведический период (период ортодоксальной 
философии индуизма);

 VI — II вв. до н. э. — эпический период (создаются эпосы «Махабхарата» и 
«Рамаяна», в которых затрагиваются многие философские проблемы эпохи», 
появляется буддизм и джайнизм);

 II в. до н. э. — VII в. н. э. — эпоха сутр, т.е. кратких философских трактатов, 
рассматривающих отдельные проблемы (например, «нама-сутра» и др.).

В работе С. Чаттерджи и Д. Датта «Индийская философия» перечисляются 
следующие признаки, характеризующие индийскую философию в целом:

 практическая направленность философии, которая служит не праздной 
любознательности, а имеет целью совершенствование жизни человека;

 источник философии — тревога за человека, которая проявляется в 
стремлении предостеречь человека от ошибок, которые ведут к страданию, 
хотя вся индийская философия буквально пропитана скепсисом и 
пессимизмом по этому поводу;

 вера в «риту» — вечный нравственный миропорядок, существующий во 
вселенной;

 понимание вселенной как арены для нравственных деяний;
 представление о неведении как источнике всех страданий человека, и 

представление о том, что лишь знание может быть условием спасения 
человека;

 представление о длительном сознательном сосредоточении как источнике 
любого знания;

 осознание необходимости самоконтроля и подчинения страстей разуму, 
которые рассматриваются как единственный путь к спасению;

 вера в возможность освобождения.
Основные категории философии Древней Индии
Главным источником древнеиндийской философии считаются веды (т.е. 
«знания») — священные книги, написанные приблизительно в XV-VI в. до н.э.
Известны четыре веды:

 Ригведа — книги гимнов;
 Самаведа — книги напевов;



 Яджурведа — книги жертвенных формул;
 Атхарва- веда — книги заклинаний.

Помимо религиозных гимнов («самхит»), веды также включают в себя 
описание ритуалов («брахманы»), книги лесных отшельников («араньяки») и 
философские комментарии к ведам («упанишады», дословно — «у ног 
учителя»), представляющие с точки зрения философии наибольший интерес.

Веды оказали влияние на всю индийскую философию, первые школы которой 
появились в период приблизительно с VII по I в. до н.э. Часть этих школ 
признавала веды в качестве священных книг; эти школы называют 
ортодоксальными: санкхья, йога, веданта, 
вайшешика, миманса, ньяя. Другие школы не считали веды священными 
(хотя и не могли полностью избежать их культурологического воздействия), 
опираясь на иные источники; наиболее известные неортодоксальные школы 
— буддизм, джайнизм, чарвака. Во взглядах представителей некоторых 
философских школ Древней Индии было немало общего, но многое и 
отличало их позиции.
ВЕДАНТА

Веданта (санскр. — конец или цель вед) обозначает совокупность религиозно-
философских школ и учений индийской философии, основу которых 



составляет концепция «брахмапа-атмана».В понятии «веданта» иногда 
объединяют все традиционные ортодоксальные школы философии Древней 
Индии. Однако в последующем, уже во второй половине I тысячелетия н.э., 
сформировалась самостоятельная школа «веданта». В этом учении, в 
частности, решается вопрос о тождестве первичного абсолюта- брахмана 
(космической души) и индивидуальной души познающего его субъекта — 
атмана. Разные течения веданты решают ее различным образом. В одном 
случае Брахман тождествен «я»; в другом — «я» — часть Брахмана; в третьем 
— «я» лишь детерминировано Брахманом.По мнению некоторых 
исследователей, веданта считается наиболее значительным и влиятельным 
философским учением Древней Индии; это учение — философский базис 
индуизма — одной из наиболее распространенных религий мира.
САПКХЬЯ

Санкхья (санскр. — число, перечисление, расчет) — одна из наиболее древних 
философских школ; ее основоположник — мудрен Капила, который жил в VII 
в. до н.э.
Согласно данному учению, в основании реальности два начала: идеальное — 
пуруша, и материальное — пракрити. Оба начала не- сотворимы и 
неуничтожимы. Пракрити состоит из трех гунн (саттва, раджас, тамас), 
которые человек не воспринимает, но подвергается их воздействию через 
объективный материальный мир. Веру в Бога сапкхья отрицает, в силу 
недоказуемости его существования и возможности объяснения 
возникновения мира, не прибегая к понятию Бога.Одна из главных проблем 
учения — осмысление причинно- следственной зависимости; разделяющие 
идеи санкхьи убеждены в том, что следствие содержится в причине еще до 
того, как оно возникает.Человек в силу своего невежества связывает свою 
душу, свое «я» с телом; страдания тела он ошибочно воспринимает как свои 
собственные. Поэтому человек должен стремиться к освобождению через 
постижение истины.
ЙОГА

Йога (санскр. — участие, единение, сосредоточение, порядок, глубокое 
размышление), прежде всего, известна глубоко разработанной системой 
упражнений, с помощью которых человек достигает особого состояния, когда 
он освобождается от материального мира, его душа способна слиться с 
пурушей, «я» человека — с высшим «Я».
Эта система упражнений использовалась многими другими индийскими 
учениями, составляя элемент их систем.По философским взглядам йога в 
значительной мере повторяет санкхью, но, в отличие от последней 
утверждает существование Бога как высшего «Я». Йога исходит из того, что 
микрокосм — человеческая душа во многом повторяет космическое тело 
Вселенной. Осознанное стремление человека к совершенствованию себя 
может найти некое соответствие среди космических процессов; нужно 
стремиться овладеть способностью изменения самого себя.Основные понятия 



и действия йоги: подчинение тела — яма (управление дыханием, 
температурой, сердечно-сосудистой деятельностью и т.д.); фиксированное в 
определенной фигуре положение тела — асана; созерцание определенною 
реального или мыслимого объекта — охавана; состояние транса (резкое 
изменение ментального и эмоционального состояния) — дхьяна; особое 
сосредоточенное состояние психики, в котором она приобретает 
необратимость психических процессов — самадхи.
БУДДИЗМ

Учение основано Сиддхартхой Гаутамой Шакьямуни (563-483 гг. до н.э.), 
которого назвали Будда, что означает «постигший истину», 
«просветленный».Гаутама был принцем из рода Шакьев, сыном раджи 
(монарха, царя) Шуддходхана из Капилавасту (город на севере Древней 
Индии), вырос счастливым человеком, женился по любви, у него родился сын. 
Но однажды, встретив за пределами дворца больного, старика, похоронную 
процессию, он столкнулся, тем самым, с болезнями, старостью, смертью и 
осознал несовершенство мира, полного страданий. После этого, встретив 
отшельника, он решил также стать отшельником, чтобы изменить свою 
судьбу, найти путь к преодолению страданий.После семилетних скитаний 
Гаутама (став Бодхисаттвой — «предназначенным к просветлению») понял, что 
путь аскета не ведет к устранению страданий, но после долгих размышлений 
«прозрел», постиг истину и стал Буддой (считается, что это произошло в 527 г. 
до н.э.). После этого он много странствовал, проповедуя свое учение; у него 
появилось много учеников и продолжателей его дела, которые после смерти 
Будды обсудили и систематизировали наследие учителя.Основная идея 
учения заключается в освобождении человека от страданий» для чего ему 
необходимо достичь нирваны — состояния высшего блаженства.
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