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                                                          Введение 

 

Философия - не только сфера рационально-понятийного осмысления перво-

начал сущего, но и значительная духовная сила, оказывающая влияние на мировой 

процесс. Она непосредственно участвует в формировании общественного идеала, 

основных ценностно-мировоззренческих и методологических принципов, напоми-

ная человеку о социально-практической значимости целостных представлений о 

мире, ставя перед мыслящим историческим субъектом вопрос о нравственных ос-

нованиях бытия. 

Труднообъяснимым является то обстоятельство, что примерно в середине I 

тыс. до н.э. почти в одно и то же время в Индии, Китае и Греции возникают первые 

философские системы. Начинается интенсивное вытеснение мифологических 

представлений на периферию культурного пространства, дальнейшее развитие 

мысли начинает определять философия. Во всех трех указанных очагах цивилиза-

ции переосмысливаются прежние ценностные установки, имеет место новое толко-

вание истории и мифологии, складываются различные, зачастую противополож-

ные, направления мысли. 

Вместе с тем Восток в определенном отношении старше Европы, поскольку 

первые цивилизации появились именно там. В различных регионах Востока сфор-

мировались мировоззренческие концепции, в которых своеобразно были сплавле-

ны религиозные и философские представления. Наиболее известными и влиятель-

ными оказались философские учения, которые возникли в Индии и Китае. 

Будучи по духу восточными, они имели не только общие моменты, но и су-

щественные различия, которые оказали огромное влияние на культуру этих стран и 

тех народов, которые соприкасались с ними. Эти различия позволяют говорить от-

дельно об индийском, китайском и греческом типах философии. Традиционно в 

истории философии древнеиндийская и древнекитайская философия объединяются 

как философия Древнего Востока, чему и будет посвящена данная лекция. 
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 1. Становление древневосточной философии и ее  

особенности 

 

В середине I тысячелетия до н.э. одновременно с Грецией возникает филосо-

фия в Индии и Китае, являющихся очагами древних цивилизаций. На основе эко-

номических, социальных, политических и духовных предпосылок складывалась 

духовная атмосфера, благоприятствовавшая рождению философии. Философия 

возникает как разрешение противоречия между мифологической картиной мира, 

построенной по законам воображения, и новым знанием и мышлением. Однако 

философия появляется не непосредственно из мифологии как таковой, а из пере-

ходных мировоззренческих форм, которые можно назвать предфилософией. В ней, 

наряду с мифологическими формами, возникают и функционируют своеобразные 

«философемы», неразвитые философские формообразования. 

Существуют общие закономерности развития древнеиндийской и древнеки-

тайской философии. Во-первых, самосознание древних индийцев и древних китай-

цев конструируется по типу родовых субстанциально-генетических связей. Род 

объективирует свое сознание в природе, но себя из нее не выделяет. Такое соотно-

шение природы, человека и сознания в первоначальной или первой индийской и 

китайской философии реализуется в мировоззренческих концепциях о духовном и 

телесном единстве человека и природы. Во-вторых, род выступает движущим ос-

нованием структурно-функциональных трансформаций родового сознания. Гео-

метрия и стереометрия космического времени, пространства и пластики сознания 

древних индийцев и китайцев содержат в себе возможность числовой абстракции 

философской категории, которая затем проявляется в философских учениях. В-

третьих, телесно-духовные оппозиции категорий верха и низа предваряют актив-

ную познавательную работу мышления во всех сферах возникающей философии. 

Выбор предфилософского типа фиксации сознания - мифа, ритуала или табу - в ка-

честве исходной основы и философского направления диктуется не произволом 

философа, а его социальными условиями и классовыми интересами. В частности, у 
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китайцев даосизм избирает миф, конфуцианство - ритуал, легизм - табу; у индий-

цев веданта избирает миф, миманса - ритуал и т.д. 

При всей специфике индийской и китайской предфилософии, обусловленной 

культурным фоном и различием в языках у обоих народов, в целом она обусловле-

на общекультурными закономерностями. 

При этом философия сохраняет в своем категориальном арсенале понятий-

ный образ первопредка, хотя и трансформирует его, придавая ему другие значения. 

Первая философия закладывает прочные основания традиционализма в соз-

нании. Тем самым она начинает обслуживать устойчивые социально-

экономические системы, сохранившиеся в Индии и Китае вплоть до ХХ в. На каж-

дом историческом этапе развития индийского и китайского обществ духовная 

древность тесно соседствовала с современностью. 

Отметим некоторые, наиболее общие черты древневосточной философии, 

отличающие ее от философии древнегреческой. Во-первых, индийская философия 

как и китайская, характеризуется неполной отчлененностью от предфилософии. Но 

если в древнеиндийской философии преобладало религиозно-мифологическое ми-

ровоззрение, задававшее древним индийцам свои высшие ценности, то в древнеки-

тайской предфилософии преобладало обыденное сознание. Во-вторых, для древне-

восточной философии является характерным то, что естественнонаучные знания 

(астрономия, физика) не находили, за небольшим исключением, более или менее 

адекватного выражения в философии. В-третьих, для древневосточной философии 

был характерен глубокий традиционализм. Если, например, в западноевропейской 

традиции философия постоянно ассоциируется со скепсисом, неустанностью поис-

ка истины, то для китайской типично осуждение сомнений, утверждение их бес-

плодности, а потому вредности. Восточная традиция, несмотря на разнообразие 

школ, демонстрировала постоянство и преемственность на протяжении многих 

столетий. В это же время западная философия развивалась через борьбу идей, в 

процессе которой новые теории вызревали в недрах старых и, преодолевая их, при-

ходили им на смену. 
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Выявление и объяснение специфических черт философии Востока и Запада, а 

также выявление общих черт между ними сегодня стоит на повестке дня. Это не-

обходимо для того, чтобы представить философское развитие человечества как 

единый и многообразный процесс. 

 

 

 

Вывод: 

Можно подвести такой итог ,что предфилософия начинается в родовом об-

ществе коллективными формами сознания. Каждый этап ее развития сопровожда-

ется качественными изменениями самосознания: родовое сознание сменяется по-

слеродовыми мировоззренческими нравственными исканиями мудреца. В классо-

вом обществе с государственным устройством предфилософия сменяется фило-

софским познавательным творчеством, первой философией. Понятийные образы 

предфилософии попадают в философскую разработку и выливаются в абстрактную 

всеобщность.*1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 Антонов Е.А. История философии. Курс лекций. Белгород, 2000. 

2. Древнеиндийская философия 

 



 7 
Индийская культура является одной из самых древних в истории человече-

ской цивилизации. В ее рамках была создана оригинальная философия, оказавшая-

ся большое влияние на творчество крупнейших мыслителей Нового и новейшего 

времени как в самой Индии, так и за ее пределами, в частности, в западной Европе. 

В истории древнеиндийской философии обычно выделяют три периода: ведиче-

ский (1-я пол. I тыс. до н.э), эпический (2-я пол. I тыс. до н.э.) и классический (с I 

тыс. н.э.). В ведический период были созданы тексты Вед, в которых изложено ми-

фологическое мировоззрение родового общества. Заключительным этапом эволю-

ции Вед считаются Упанишады, явившиеся переходной формой от мифологии к 

философии в древнеиндийском обществе. 

В эпоху перехода от родового общества к раннеклассовому происходило 

формирование различных школ и направлений древнеиндийской философии. В за-

висимости от отношения к Ведам философские школы подразделяются на орто-

доксальные (веданта, санкхья, ньяя, вайшешика), признающие авторитет Вед и не-

ортодоксальные (джайнизм, буддизм, локаята-чарвака), отвергающие авторитет 

Вед. 

Философия буддизма 

Философия буддизма развилась из учения Сиддхархи Гаутамы (ок. 583-483 

гг. до н.э.), названного впоследствии Буддой. Это религиозно-философское учение 

имело созерцательный характер. Философская позиция буддизма представляет со-

бой естественный результат интроспекции, то есть того простого наблюдения, ко-

гда поток сознания является цепью беспрепятственно и мгновенно изменяющихся 

моментов. В связи с этим представителям всех философских школ буддизма свой-

ственна ярко выраженная психологическая интерпретация бытия, в которой зало-

жены тенденции к субъективному идеализму. 

Бытие рассматривается как динамическое существование мгновенных эле-

ментов (дхарм), находящихся в непрерывной казуальной, а следовательно, «мучи-

тельной» связи. Каждый элемент - это единство объективного и субъективного. 

Вопрос о существовании внешнего мира устранен, так как нет возможности разде-

лить мир внутренний и мир внешний. Точнее говоря, внешний материальный мир 
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является составной частью психической жизни человека. В связи с этим анализу 

подвергается только человек, видящий солнце, а не человек, солнце отражающий. 

Нет ни внешнего мира, ни человеческого «я», нет ничего устойчивого, настоящего 

кроме вихря элементов бытия. Отсюда центральное место в буддийской филосо-

фии занимает идея всеобщей изменчивости, а также всеобщей взаимосвязи и взаи-

мообусловленности. Все это высказывается в интуитивно-символической форме. 

В буддийской философии боги и люди не являются творцами мироздания, а 

сами подчинены действию безличного мирового порядка, закону кармы, морально-

го воздействия за прошлые добродетели или греховные поступки. Здесь отрицается 

не только бессмертие души, но и само ее существование. Она, как и тело, является 

процессом мгновенного взаимодействия конечных и изменчивых элементов бытия 

- дхарм. Все сущее есть движение дхарм, их мгновенное взаимодействие, о кото-

ром человек не ведает в силу несовершенства своего познания. Единственное сред-

ство постижения абсолюта - махаянистская философия, являвшаяся развитием 

буддизма и провозглашавшая интуицию святых. Ее представители полагали, что 

Вселенная духовна и она управляется нравственными законами. Таким образом, 

создано учение о бытии, не требующее для своего объяснения ни бога-творца, ни 

свободно творящих сознания и воли. Возникает, естественно, вопрос: как на этой 

основе создать нравственность, адресованную любому страждующему? Избегая 

таких крайностей, как аскетизма, так и чрезмерного эмоционально-чувственного 

отношения к жизни, Будда находит свой, «срединный путь». Учение о пути нрав-

ственного спасения излагается им на общедоступном языке обыденных образов и 

понятий. 

В центре этого учения находятся «четыре благородные истины». Первая ис-

тина состоит в том, что существование человека неразрывно связано со страдани-

ем. К страданию ведут рождение, болезнь, старость, смерть, встреча с неприятным 

и расставание с приятным, невозможность достичь желаемого. Согласно второй 

истине причиной страдания является жажда, ведущая через радости и страсти к пе-

рерождению, привязанность человека к жизни, удовлетворение своих чувственных 

страстей. Устранение причин страдания заключается в устранении этой жажды - 
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такова третья истина. И, наконец, в качестве четвертой истины провозглашается 

путь к устранению страданий.  

Достижение полной невозмутимости и безразличие ко всему - это состояние 

нирваны, состояние сверхчеловеческого наслаждения. Этот благородный восьме-

ричный путь заключается в следующем: правильное суждение, правильное реше-

ние, правильная речь, правильная жизнь, правильное стремление, правильное вни-

мание и правильное сосредоточение. В предписании восьмеричного пути выделя-

ются три основных этапа: познание, поведение и сосредоточение. Эти три этапа 

раскрывают основное содержание ненасилия в буддийской этике. Совершенство-

вание познания невозможно без морали. Поэтому нравственный идеал буддизма 

предстает как абсолютное непринесение вреда окружающему. 

Философия йога 

Древние ведические корни имеет классическая йога, основателем которой 

был Патанджали (II в. до н.э.). Все восемь частей этой философии (яма - воздержа-

ние, нияма - самодисциплина, асана - сидение в позе, пранаяма - регулирование 

дыхания, пратьяхара - прекращение деятельности чувств, дхарана - сосредоточен-

ность, дхьяна - размышление и самадхи - прекращение деятельности сознания) 

восходят к элементам йогической практики, содержащимся в ряде упанишад. 

Йога близка философии санкхья, из которой она берет многие положения, 

включая учение о дуализме пракрити и пуруши, систему двадцати пяти принципов 

и др. В системе йога вера в бога рассматривается как элемент теоретического ми-

ровоззрения и как условие успешной практической деятельности, направленной к 

освобождению от пут кармы и сансары. В качестве абсолютного существа призна-

ется Ишвара. 

Это учение разрабатывало способы «обуздания мысли», способы отвлечения 

мысли от всех предметов чувственного мира и сосредоточения такой «очищенной» 

мысли в самой себе. В состоянии такого глубокого транса человек сознает, по мне-

нию представителей этой школы, отличие своего «я» от мира, освобождается от 

него. Этой цели сосредоточения мысли служат различные позы и положения тела, 

контроль над дыханием и т.п. Поскольку йога ориентирована на конкретные пси-
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хические вопросы, постольку центральной категорией является читта, принимаю-

щая форму всех потенциальных психических состояний. Психические состояния, 

которые непосредственно ненаблюдаемы, но все же известны, называются клеша. 

В числе правил йоги содержится ряд рациональных, проверенных на опыте пред-

писаний, относящихся к гигиене дыхания, режиму питания и т.д. В систему пред-

писаний йоги входит также требование поклонения богу. 

 

Вывод: 

Как итог можно сказать, что люди Древней Индии развивалось по-своему, а 

именно они отрицали сверхъестественное знание, авторитеты и разум как само-

стоятельный источник знания. Все знания они выводили из органов чувств, из 

ощущений. Оригинальность положений индийского материализма более отражена 

в негативных суждениях, нежели в позитивных. Это было обусловлено тем, что ес-

тествознание, к которому апеллировали локаятники, находилось еще в зачаточном 

состоянии.*2 

 

 

 

*2 1.Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. - М., 1989. 
2.Радхакришнан С. Индийская философия. - М., 1993. - Т. 1-2.  

 

3. Древнекитайская философия 

 

В развитии философии Древнего Китая выделяют два основных этапа: 1) 

этап зарождения философских воззрений, охватывающий VIII - VI вв. до н.э. и 2) 

этап расцвета философской мысли, который относят к VI - III вв. до н.э. и называ-

ют «золотым веком китайской философии». Именно на второй этап падает форми-

рование китайских философских школ - конфуцианства, даосизма, моизма, легиз-

ма, оказавших огромное влияние на все последующее развитие китайской филосо-

фии. В это время зарождаются те проблемы, те понятия и категории, которые затем 
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становятся традиционными для всей последующей истории китайской философии 

вплоть до новейшего времени. 

Основными категориями, при помощи которых древнекитайские философы 

пытались осмысливать мир, были такие понятия, как у син - «пять первоэлемен-

тов» (металл, дерево, вода, огонь, земля), ци (воздух, эфир), инь и ян (пассивное и 

активное начало в природе), дао (путь, закономерность вещей). Эти категории воз-

никли в результате обобщения многовекового трудового опыта и наблюдений за 

явлениями природы. 

Подобно философии других народов, древнекитайская философия зарожда-

лась в недрах мифологических представлений, использовала их материал. Связь 

философии с мифологией имела здесь некоторые особенности. Китайские мифы 

предстают прежде всего как исторические предания о первопредке, о прошлых ди-

настиях, о «золотом веке» и т.д. Такие культурные памятники, как «И цзин» («Кни-

га перемен»), «Ши цзин» («Книга песен»), «Шу цзин» («Книга истории»), содержат 

большое количество ссылок на древние мифы. Причем китайские мифы содержат 

сравнительно мало материала, отражающего взгляды китайцев на становлением 

мира и его закономерности, взаимосвязь с человеком.  

Натурфилософские идеи не занимали в китайской философии главного мес-

та. В большинстве философских школ преобладала практическая философия, свя-

занная с проблемами житейской мудрости, нравственности, управления. Это почти 

целиком относится к конфуцианству, моизму и легизму, мировоззренческие осно-

вания политико-этических учений которых были или слабы, или заимствованы из 

других школ, например из даосизма как наиболее философичной школы. Древне-

китайская философия малосистемна, что обусловлено как слабой связью с естест-

вознанием, так и слабым развитием древнекитайской логики. Древнекитайская фи-

лософия была также слабо рационализирована, а сам китайский язык затруднял 

выработку абстрактного философского языка. Все это нашло яркое воплощение в 

развитии основных философских школ. 

 

Конфуцианство 
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Родоначальником древнекитайской философии считается Кун Фу-цзы (по-

русски - Конфуций), живший в 551 - 479 гг. до н.э. Он основал школу и имел много 

учеников, которые записали мысли своего учителя. Так возникло главное конфу-

цианское сочинение «Лунь юй» («Беседы и высказывания»). Это совершенно не-

систематизированное и часто противоречивое произведение является сборником в 

основном нравственных поучений. 

Суждения мыслителя, толкуемые и комментируемые многими поколениями 

последователей, легли в основу конфуцианства. Главными проблемами учения 

Конфуция являются нравственная природа человека, жизнь государства, семьи, 

принципы управления. Что же представляют собой ключевые моменты учения 

древнего мыслителя, ставшие впоследствии краеугольным камнем конфуцианства - 

идеологической системы, господствовавшей в Китае на протяжении многих столе-

тий? 

Центральное место в учении Конфуция занимает категория ли - «ритуал», 

«правила», «закон». По его мнению, ли объединяет традиционные установления и 

этические нормы, существовавшие в идеализируемую им эпоху Западного Чжоу. 

«Без соблюдения ли ничего не смотреть и ничего не слушать; без соблюдения ли 

ничего не говорить и ничего не делать», - поучал Конфуций своих учеников. 

Всю жизнь Конфуций мечтал о возрождении «совершенных» отношений 

«золотого века», видя два пути к восстановлению прежних порядков: 1) «исправ-

ление имен» и 2) моральное самосовершенствование. «Исправление имен» у Кон-

фуция означало приведение существующих реалий общественно-политической 

жизни в соответствие с традиционными нормами, восстановление прежних поня-

тий и представлений относительно отношений между людьми, в первую очередь 

между вышестоящими и нижестоящими. Тезис об «исправлении имен» неразрывно 

связан с идеей самосовершенствования личности, в основе которого лежит понятие 

жэнь - «человеколюбие», «гуманность», совокупный принцип идеального челове-

ческого поведения. Раскрывая содержание этого понятия, Конфуций однажды ска-

зал: «Гуманность» - это значит «не делать другим того, чего сам себе не желаешь». 
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Главная цель самосовершенствования и достижения жэнь выражена им в формуле 

«преодолеть себя и восстановить (чжоуские) правила», ли. 

Особое значение Конфуций придавал категории сяо («сыновней почтитель-

ности»), в которой он видел моральную опору для осуществления своего учения. 

Конфуцианское учение о нравственности опирается на такие этические понятия 

как «взаимность», «золотая середина» и «человеколюбие», составляющие в целом 

«правильный путь» (дао), которому должен следовать всякий, желающий жить в 

согласии с самим собой и другими. 

Овладение духовными ценностями прошлого, полагал Конфуций, позволяет 

человеку правильно понимать «веления Неба», ибо «жизнь и смерть зависят от 

судьбы, а богатство и знатность происходят от Неба». Конфуцианское учение о 

знании подчинено социальной проблематике. Для Конфуция знать - «значит знать 

людей», а познание природы его не интересует. Всякое учение должно дополняться 

размышлением: «учиться и не размышлять - напрасно терять время». 

Конфуций признавал, что «все течет» и что «время бежит не останавлива-

ясь», но тем не менее он заботился о том, чтобы в обществе все оставалось неиз-

менным. Ключ к управлению народом он видел в силе нравственного примера вы-

шестоящих нижестоящим. 

 

Моизм 

Третьей крупной философской школой Древнего Китая считается моизм, ос-

нованный Мо Ди (Мо-цзы) (479-400 гг. до н.э.). Основным источником изучения 

взглядов мыслителя является книга «Мо-цзы», составленная на основе записей его 

учеников. 

Центральное место в этическом учении Мо-цзы занимает идея «всеобщей 

любви» цзяньай, противостоящая конфуцианскому принципу жэнь. Он считал, что 

смуты и распри в стране произошли оттого, что люди перестали любить друг дру-

га. По его мнению, образцом правителя является небо, благодаря своему человеко-

любию. Небо способно «желать» и «не желать», оно обладает волей и способно на-

граждать и наказывать. Небо «желает, чтобы люди помогали друг другу, чтобы 
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сильный помогал слабому, чтобы люди учили друг друга», «чтобы верхи проявля-

ли усердие в управлении страной, чтобы в Поднебесной царил порядок, а низы бы-

ли усердны в делах». 

Отрицая концепцию судьбы, моисты полагали, что ее принятие обессмысли-

вает все человеческие дела. Люди должны собственными усилиями добиваться 

благополучия, умножать материальные блага.. Моисты советовали также критиче-

ски относится к традиции, выбирая из нее только хорошее. Отвергая конфуциан-

ское пристрастие к традиции, ритуалу, они не фетишизировали и закон. Закон - это 

подсобное средство управления, поэтому законы должны сообразовываться с волей 

неба, служить всеобщей любви. 

Центральное место в теории Мо-цзы занимает тезис о «трех критериях» 

(сяньбяо). Философ считал, что суждение об истине и лжи, о пользе и вреде каких-

либо деяний нужно сопоставить, во-первых, с «делами мудрых правителей про-

шлого»; во-вторых, с «действительностью, воспринимаемой глазами и ушами»; в-

третьих, «с той пользой, которую эти дела приносят стране, народу». Таким обра-

зом, исходным пунктом процесса познания рассматривается опыт, добытый пред-

ками и накопленный современниками. 

Теория познания Мо-цзы, как и все его учение, противоположна взглядам 

Конфуция. Во-первых, объектом познания для него является жизнь гражданского 

общества, деятельность людей, занимающихся земледелием, ремеслом и торгов-

лей, а для Конфуция - зафиксированные в литературных памятниках традиции 

прошлого. Во-вторых, он считал, что в связи с изменением объективных условий 

новым социальным явлениям нужно давать новые «имена» (понятия), чтобы ново-

му содержанию соответствовала новая форма. Конфуций же стоял на прямо проти-

воположных позициях - изменившаяся действительность должна быть приведена в 

соответствие со старой формой, с прежними «именами». В-третьих, Мо-цзы крити-

чески относился к традициям, используя их лишь для объяснения новых явлений. 

Он утверждал, что из древних традиций нужно использовать все, что полезно в на-

стоящее время и отбрасывать то, что устарело. Рациональным элементом в теории 
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познания Мо-цзы является идея о решающем значении объективного содержания 

«имен», о возможности познания вещей, о практическом значении знания. 

 

Вывод: 

В итоге можно сказать, что рассматривая народ как высшую ценность, фило-

софы Древнего Китая отождествляли волю неба и волю народа. Отсюда следовало, 

что подражая небу, следуя его воле, правители должны любить народ. Правители 

должны почитать мудрость, подбирать служилых людей не по их знатности и уме-

нию льстить им, а по деловым качествам, почтительно слушать, когда им говорят 

правду.*3 

 

 

*3 Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. - СПб., 1998. 

 

Заключение 

 

В заключении следует еще раз напомнить о специфике восточной филосо-

фии. В восточной мысли религиозное и философское начала более переплетены, 

чем в греческой. На Востоке религиозные представления менее индивидуализиро-

ваны, носят характер общих представлений, что сближает их с философскими по-

строениями. 

Как отметил Г.В.Ф. Гегель, "содержание восточных религий - бог, в себе и 

для себя сущее, вечное - понимается больше в свете всеобщности, так понимается 

и отношение индивидуумов к нему". Тем самым исходная субстанция восточных 

религий "представляет собою... некую философскую идею". 

Восточная мысль более эмоционально-этична, нежели рационально-логична. 

Она исходит из непосредственно-этического восприятия жизни, не противопостав-

ляя последнюю ее собственной цели. Восточные мыслители не сомневались в на-

личии тесной связи не только между природой и человеком, но и между общест-

венными явлениями и человеческими поступками, с одной стороны, и природными 
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явлениями - с другой. Мыслители Востока напрямую выводили порядок и спокой-

ствие в обществе из поступков людей согласно естественным законам. 

Гегель не очень высоко ценил восточную философию, поскольку, по его 

мнению, в ней "внешнее, предметное не постигается... соответственно идее". Вос-

точную мысль Гегель считает недостаточно философичной и преимущественно ре-

лигиозной, так как в ней индивид не полагает себя как нечто самостоятельное. То-

гда как "истинно-объективная почва мышления коренится в действительной свобо-

де субъекта". 

Между тем существует и другая, противоположная точка зрения, ставящая 

восточную философскую мысль выше западной и считающая ее крупнейшим дос-

тижением человеческой культуры. Таковы, в частности, позиции А. Шопенгауэра, 

Л.Н. Толстого, М. Хайдеггера, К.Г. Юнга и других известных мыслителей. Юнг в 

классической работе "Архетип и символ", в частности, писал: "Мы начинаем зано-

во открывать для себя астрологию, являющуюся на Востоке хлебом насущным. 

Наши исследования сексуальной жизни, начатые в Вене и в Англии, не идут ни в 

какое сравнение с индийскими учениями по этому поводу. Восточные тексты ты-

сячелетней давности дают нам образцы философского релятивизма, а идея инде-

терминизма, только что появившаяся на Западе, является фундаментом китайской 

науки... Сам психоанализ и возникшие вместе с ним направления мысли - мы счи-

таем их специфически западным явлениям - представляют собой лишь усилия но-

вичка в сравнении с искусством, существующим с незапамятных времен на Восто-

ке". 

Не входя в детальное обсуждение различных оценок восточной философии, 

отметим, что восточная религиозно-философская проза, восходящая к книге "Лунь 

юй" ("Суждения и беседы"), содержащей высказывания Конфуция и его учеников, 

и индийской "Махабхарате", дала образцы целостного рассмотрения сущности че-

ловека и во многом предопределила будущую историю не только Востока, но в оп-

ределенном смысле всего человечества. При этом восточная религиозно-

философская мысль не обретала статус систематической теоретической дисципли-
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ны, навязываемой всем извне по определенному алгоритму. Она была частью жиз-

ни и передавалась от Учителя к ученику. 
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