


• Одним из самых ранних литературных памятников Древнего Китая, в котором изложены 
философские идеи, является “И цзин” (“Книга перемен”). В название этого источника 
вложен глубокий смысл, суть которого — это попытка отразить процессы, происходящие в 
природе, включая ее небесную сферу с естественной системой звезд. Небесная природа 
(мир), вместе с Солнцем и Луной, в процессе своих ежесуточных орбит, то поднимаясь, то 
опускаясь, творит все многообразие постоянно изменяющегося поднебесного мира. Отсюда 
и название литературного памятника — “Книга перемен”.

• Строго говоря, “Книга перемен” — это еще не философское произведение, а своеобразная 
литературно-поэтическая лаборатория, в которой осуществляется переход от 
дофилософских и в какой-то степени мифологических представлений к собственно 
философскому мышлению, а коллективистское родовое сознание перерастает в 
личностные философские взгляды совершенно мудрых людей. “Книга перемен” занимает 
особое место в истории древнекитайской философской мысли. Виднейшими философами 
Древнего Китая, во многом определившими ее проблематику и развитие на столетия 
вперед, являются Лаоцзы (вторая половина VI — первая половина V вв. до н. э.) и 
Конфуций (Кун Фу-цзы, 551 — 479 гг. до н. э.). Хотя в Древнем Китае творили и другие 
мыслители, все же в первую очередь философское наследие Лаоцзы и Конфуция дает 
достаточно объективное представление о философских исканиях древнекитайских 
мыслителей. Идеи Лаоцзы изложены в книге “Дао дэ цзин”, которая была подготовлена к 
печати его последователями и появилась на рубеже IV — III вв до н. э.





Книга Перемен, труды мыслителей Лао Цзы и Конфуция — без этих трёх вещей философия Древнего Китая напоминала бы здание без 
фундамента или дерево без корней — столь велик их вклад в одну из самых глубоких философских систем в мире. 

                                                                           

Философия древнего Китая: Инь и Ян, а также образованные из них восемь триграмм — основа предсказаний по Книге Перемен
«И-Цзин», то есть «Книга Перемен», — один из самых ранних памятников философии Древнего Китая. В названии этой книги — глубокий смысл, 
который заключается в принципах изменчивости природы и жизни человека в результате закономерного изменения энергий Инь и Ян во Вселенной. 
Солнце и Луна и другие небесные тела в процессе своего вращения творят всё многообразие постоянно изменяющегося поднебесного мира. 
Отсюда и название первого труда философии Древнего Китая — «Книга Перемен». 

В истории древнекитайской философской мысли «Книга Перемен» занимает особое место. В течение столетий практически каждый мудрец 
Поднебесной пытался комментировать и трактовать содержание «Книги Перемен». Эта комментаторско-исследовательская деятельность, которая 
затянулась на века, заложила основы философии Древного Китая и стала источником её последующего развития. 

Виднейшие представители философии Древнего Китая, которые во многом определили её проблематику и изучаемые вопросы на два тысячелетия 
вперёд, — это Лао Цзы и Конфуций. Они жили в период 5–6 ст. до н. э. Хотя Древний Китай помнит и других известных мыслителей, всё-таки в 
первую очередь наследие именно этих двух человек считается фундаментом философских исканий Поднебесной. 



Лао Цзы — «Мудрый старец»

Идеи Лао Цзы (настоящее имя — Ли Эр) изложены в книге «Дао Дэ Цзин», по 
нашему — «Каноне о Дао и Добродетели». Этот труд, состоящий из 5 тысяч 

иероглифов, Лао Цзы оставил стражнику на границе Китая, когда в конце жизни 
отправился на Запад. Значение «Дао Дэ Цзина» трудно переоценить 

для философии Древнего Китая. 
Центральное понятие, которое рассматривается в 
учении Лао Цзы, — это «Дао». Основный 
смыслиероглифа «дао» в китайском языке — это 
«путь», «дорога», однако оно также может 
переводиться как «первопричина», «принцип». 
«Дао» у Лао Цзы означает естественный путь всех 
вещей, всеобщий закон развития и изменения мира. 
«Дао» — нематериальная духовная основа всех 
явлений и вещей в природе, включая человека. 
Вот какими словами Лао Цзы начинает свой Канон о 
Дао и Добродетели: «Дао не познаешь, только 
говоря о Нём. И нельзя человеческим именем 
назвать то начало неба и земли, которое является 
матерью всего существующего. Лишь 
освободившийся от мирских страстей способен Его 
увидеть. А тот, кто эти страсти сохраняет, может 
только увидеть Его творения».  



• Конфуций
• Дальнейшее становление и развитие древнекитайской философии связывается с 

деятельностью Конфуция, пожалуй, самого выдающегося китайского мыслителя, чье 
учение и сейчас имеет миллионы почитателей и не только на территории Китая. 
Становлению Конфуция как мыслителя во многом способствовало его знакомство с 
древнекитайскими рукописями: “Книга песен” (“Шицзин”), “Книги исторических преданий” 
(“Шуцзин”). Он привел их в надлежащий порядок, отредактировал и сделал доступными 
для широкого ознакомления. Большую популярность Конфуцию на многие века вперед 
принесли содержательные и многочисленные комментарии, сделанные им к “Книге 
перемен”. Собственные взгляды Конфуция были изложены в книге “Беседы и суждения” 
(“Лунь юй”), которая была опубликована учениками и последователями на основании его 
высказываний и поучений. Конфуций — создатель оригинального этико-политического 
учения, некоторые положения которого не утеряли своего значения и в наши дни. 
Основными понятиями конфуцианства, составляющими фундамент этого учения, 
являются “жэнь” (человеколюбие, гуманность) и “ли”. “Жэнь” выступает и как фундамент 
этико-политического учения и как его конечная цель. Основной принцип “жэнь”: “Чего не 
желаешь себе, того не делай людям”. Средством обретения “жэнь” является практическое 
воплощение “ли”. Критерием применимости и приемлемости “ли” выступает “и” (долг, 
справедливость). “Ли” (почтительность, нормы общежития, церемониал, социальный 
регламент) включает в себя широкий круг правил, регламентирующих, по существу, все 
сферы общественной жизни, начиная от семьи и включая государственные отношения, а 
также отношения внутри общества — между отдельными людьми и различными 
социальными группами.

• Нравственные принципы, социальные отношения, проблемы государственного 
управления — главные темы в учении Конфуция. Что же касается уровней знания, то он 
проводит следующую градацию: “Высшее знание — это врожденное знание. Ниже — 
знания, приобретенные учением. Еще ниже — знания, приобретенные в итоге одоления 
трудностей. Наиболее ничтожен тот, кто не желает извлекать поучительные уроки из 
трудностей”. Итак, можно с полным основанием утверждать, что Лаоцзы и Конфуций 
своим философским творчеством заложили прочный фундамент для развития китайской 
философии на многие века вперед.



Философские идеи в Древней Индии начинают 
формироваться приблизительно во II тыс. до н. 
э. Более ранних примеров человечество не 
знает. В наше время они стали известны 
благодаря древнеиндийским литературным 
памятникам под общим названием “Веды”, 
буквально означающим знание, ведение. 
“Веды” представляют собой своеобразные 
гимны, молитвы, песнопения, заклинания и т. п. 
Написаны они приблизительно во II тыс. до н. э. 
на санскрите. В “Ведах” впервые делается 
попытка приблизиться к философскому 
толкованию окружающей человека среды. Хотя 
в них содержится полусуеверное, 
полумифическое, полурелигиозное объяснение 
окружающего человека мира, тем не менее их 
рассматривают в качестве философских, а 
точнее предфилософских, дофилософских 
источников. 



• Значительный вклад в развитие философии в Древней Индии был внесен 
буддизмом. Основоположником буддизма считается Сиддхартха Гуатама, или Будда (ок. 
583 — 483 гг. до н. э.). Имя Сиддхартха означает “достигший цели”, Гаутама — родовое 
имя. Поиски пути, ведущего к преодолению страданий, переживаемых людьми, стали 
основной движущей силой жизнедеятельности Гаутамы. Он отрекается от трона и семьи и 
становится странствующим аскетом. В начале он обратился к йогической медитации, 
которая представляет собой реализацию стремления обрести божественное начало 
человеческой личностью через дисциплину тела и ума. Но этот способ приближения к 
богу не удовлетворил его. Затем он прошел путь строгой аскезы. Аскеза Гаутамы была 
такой суровой, что он был близок к смерти. Однако и этот путь не привел его к цели. 
Наконец он сел под деревом, обратившись лицом к востоку и решил не покидать это 
место до тех пор, пока не получит просветления. В ночь полнолуния Гаутама преодолел 
четыре ступени медитивного транса, точно осознавал происходящее и в последнюю 
стражу ночи обрел просветление и стал Буддой, т. е. “Просветленным”.

• Будда увидел путь, ведущий к освобождению от всех страданий, т. е. к “нирване”.
• В тридцать пять лет он прочел свою первую проповедь, которую называют “Первым 

поворотом колеса Диармы”. Свой путь Будда назвал срединным, поскольку отвергал и 
аскетизм, и гедонизм, предполагающий стремление к удовольствиям, как односторонние 
крайности. В этой проповеди он провозгласил “Четыре Благородные Истины”.

Суть их сводится к следующему:
вся человеческая жизнь — это сплошное страдание;
причина страданий — стремление к удовольствиям;

прекратить страдания можно лишь на путях отказа от привязанностей и 
отрешенности;

ведет к прекращению страдания “Благородный Восьмеричный путь”, 
предполагающий использование верных взглядов, верного намерения, верной 

речи, верного действия, верных средств жизни, верного усилия, верного 
памятования и верного сосредоточения.







• Философия Древней Греции – величайший расцвет человеческого гения. 
Древним грекам принадлежит приоритет создания философии как науки о 
всеобщих законах развития природы, общества и мышления; как системы идей 
исследующей познавательное, ценностное, этическое и эстетическое 
отношение человека к миру. Такие философы как Сократ, Аристотель и Платон 
являются родоначальниками философии как таковой. Возникнув в Древней 
Греции, философия сформировала метод, который мог использоваться 
практически во всех сферах жизни.

• Греческая философия не может быть понята без эстетики — теории красоты и 
гармонии. Древнегреческая эстетика была частью нерасчлененного знания. 
Зачатки многих наук еще не отпочковались в самостоятельные отрасли от 
единого древа человеческого познания. В отличие от древних египтян, 
развивающих науки в практическом аспекте, древние греки отдавали 
предпочтение теории. Философия и философские подходы к решению любой 
научной проблемы лежат в основе древнегреческой науки. Поэтому выделить 
ученых, занимавшихся «чистыми» научными проблемами, нельзя. В Древней 
Греции все ученые были философами, мыслителями и обладали знанием 
основных философских категорий. 

• Идея красоты мира проходит через всю античную эстетику. В мировоззрении 
древнегреческих натурфилософов нет ни тени сомнения в объективном 
существовании мира и реальности его красоты. Для первых натурфилософов 
прекрасное — это всеобщая гармония и красота Вселенной. В их учении 
эстетическое и космологическое выступают в единстве. Вселенная для 
древнегреческих натурфилософов — космос (Вселенная, мир, гармония, 
украшение, красота, .наряд, порядок). Во всеобщую картину мира включается 
представление о его гармонии, красоте. Поэтому сначала все науки в Древней 
Греции были объединены в одну — космологию.


