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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Настоящий курс предназначен для аспирантов ИВР РАН, обучающихся по 

специальностям: 

5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации; 

5.9.2. Литературы народов мира; 

5.9.4. Фольклористика; 

5.9.5. Русский язык. Языки народов России; 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы 

языков); 

5.6.2. Всеобщая история; 

5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического исследования; 

5.7.8. Философская антропология, философия культуры; 

5.7.9. Философия религии и религиоведение. 

Целью освоения дисциплины «История индийской философии» является 

формирование у аспирантов знаний по истории философской мысли в Индии, учениям 

индийских религиозно-философских школ, индийским религиям и связям философии с 

другими сторонами культуры Индии (наука, искусство, политика, социальная структура 

и т. д.). 

Программа рассчитана на аспирантов, получивших качественное высшее 

профессиональное образование, прослушавших базовые профессиональные курсы 

восточных, филологических, исторических, философских или иных гуманитарных 

факультетов университетов России. Для освоения курса аспирант должен быть широко 

эрудирован, иметь базовую научную подготовку, владеть современными информационными 

технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной информации, 

уметь самостоятельно формулировать научную проблему, организовывать и вести научно-

исследовательскую деятельность по избранной научной специальности, обладать системой 

знаний, практических умений и навыков осуществления различных видов научно-

практической деятельности. Для освоения программы желательно (но не является 

обязательным) знание санскрита. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 
2.1. Учебная дисциплина «История индийской философии» является факультативной 

дисциплиной, входящей в образовательный компонент программы аспирантуры ИВР РАН. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в 

области философии и истории науки, сформированные предыдущими ступенями высшего 

образования и определяемые Программой вступительного экзамена по философии. 

2.2. Дисциплина «История индийской философии» служит основой для: 

– подготовки кандидатской диссертации; 

– осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать основные положения индийских религиозно-философских систем; историю 

эволюции индийской философской мысли; особенности философской мысли современной 

(XIX – XXI вв.) Индии. 

Уметь анализировать индийские философские тексты на предмет выявления базовых 

понятий и представлений философских систем. 
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Владеть навыками анализа индийских философских и религиозных текстов. 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем при необходимости и 

по своему усмотрению в виде контрольных работ, тестов и др. 

Форма итогового контроля – зачет. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа, из них: 

– лекции – 32 академических часа; 

– самостоятельная работа – 36 академических часов; 

– итоговый контроль (зачет) – 4 академических часа. 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Общий обзор индийской религиозной мысли и философских учений. Источники по 

истории индийской религиозно-философской мысли. 

Ведийские арьи: происхождение и проникновение на Индостан. Доарийский 

этнический и культурный субстрат. Индская цивилизация. Структура общества ведийских 

арьев. Система каст и варн, ее историческая эволюция и современное состояние. Государства 

древней и раннесредневековой Индии. 

Ведийская религия и ее эволюция. Ведийская религия и индуизм. Учения 

шраманского периода. Шесть ортодоксальных (āstika) систем индийской философии, их 

генезис, взаимовлияние, взаимодействие с неортодоксальными (nāstika) системами (буддизм, 

джайнизм, локаята). Источники по истории ортодоксальных религиозно-философских 

систем. Упанишады, Махабхарата и «Законы Ману» как источники по истории религиозно-

философской мысли древней Индии. Палийские буддийские источники по ранней истории 

индийской философской мысли. Доктринальный, дискурсивный и психотехнический уровни 

индийских религиозно-философских систем. Вопрос о причинности и два варианта его 

решения – satkāryavāda и asatkāryavāda. Карма как фундаментальное понятие индийской 

философии и ее связь с ведийской ритуалистикой. 

2. Буддийская философия 

Общий обзор буддийского учения. Источники по истории буддизма. Буддийская 

литература на пали и санскрите, переводы буддийских текстов на тибетский, китайский и 

другие языки. Палийский Канон. Обзор основных религиозно-философских трактатов 

буддизма («Буддачарита» Ашвагхоши, «Висуддхимагга» Буддхагхосы, «Энциклопедия 

Абхидхармы» и комментарий к ней Васубандху, «Компендиум Абхидхармы» Асанги, 

«Коренные строфы о Срединном пути» Нагарджуны и др.). 

Личность Будды. Буддийская община (saṃgha) и ее ранняя история; буддийские 

соборы (saṃgiti). Учение о Трех Драгоценностях (Будда, его учение и его община). Шраваки, 

пратьекабудды, архаты, бодхисаттвы. Отношения государства и буддийской общины. 

Разделение общины на школы махасангхиков и стхавиравадинов на Втором буддийском 

соборе (383 г. до н. э.). Распространение буддизма в Азии. Буддизм в Греко-Бактрийском 

государстве; «Вопросы Милинды»; Гандхарская школа как результат синтеза греческих и 

индийских традиций в изобразительном искусстве; вопрос влияния буддизма на греческую 

философию (скептицизм Пиррона). 

Хинаяна и махаяна. «Энциклопедия Абхидхармы» Васубандху (IV в.) как основной 

источник по философии буддизма хинаяны. Хинаянские школы – сарвастивада и 

саутрантика. Школы махаяны – мадхьямака (шуньявада) и йогачара (виджнянавада) и их 
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основные представители – Нагарджуна, Арьядева, Чандракирти, Васубандху, Асанга, 

Майтреянатха, Дигнага, Дхармакирти и др. 

Основные догматические положения учения буддизма. Четыре Благородные истины, 

понятия нирваны и сансары, учение о не-Я (anātman). Атеизм буддизма. Понятие аффекта 

(kleśa). Дхарма как элементарное психофизическое состояние; мгновенность дхарм 

(kṣāṇikavāda). Группы (skandha), элементы познавательного акта (dhātu) и источники 

сознания (āyatana). Закон зависимого возникновения (pratītya-samutpāda). Учение о 

благородной личности. Стадии религиозного пути: srotāpanna, sakṛdāgamin, anāgamin, arhat. 

Хинаянский идеал архата. Космология буддизма. Шесть классов живых существ. 

Содержательные различия между сарвастивадой и саутрантикой. 

Возникновение махаяны. Махаянская литература. Основные различия между 

махаяной и хинаяной. Идеал бодхисаттвы в махаяне и понятие «великого сострадания» 

(mahākaruṇā). Сутры запредельной мудрости (prajñāpāramitā), Нагарджуна и возникновение 

первой махаянской школы – мадхьямаки. Основополагающие тексты мадхьямаки. Основные 

положения учения мадхьямаки. Понятие пустоты (śūnyatā). Школа йогачара и ее основные 

представители. Учение йогачары. Понятия потенциального аффекта (bīja), кармически 

обусловленной диспозиции (vāsanā) и сознания-сокровищницы (ālaya-vijñāna). Нирвана без 

опоры (apratiṣṭhita-nirvāṇa) и значение этого понятия для идеала бодхисаттвы. «Компендиум 

Абхидхармы» Асанги (IV в.) как связующее звено между хинаяной и махаяной. Путь 

шраваков и пратьекабудд и путь бодхисаттв в «Компендиуме Абхидхармы». «Махаяна-

Махапаринирвана-сутра» и учение о Лоне-Зародыше Так Приходящего (tathāgatagarbha). 

Понятие «природы Будды». Тантрический буддизм. 

3. Джайнизм и другие неортодоксальные системы 

Основатель джайнизма – Вардхамана Махавира (Джина). Основные представители 

философии джайнизма и их труды: «Таттвартха-адхигама-сутра» Умасвати (III в.), «Ньяя-

аватара» Сиддхасены Дивакары (V в.), «Пурушартха-сиддхьюпая» Амритачандры Сури, 

труды Кундакунды. Тиртханкары. Секты дигамбаров и шветамбаров. 

Учение джайнизма: общие черты. Душа и нирвана. Кармическая материя. Понятие 

субстанции (dravya) и классификация субстанций. Душа (jīva) как субстанция. Принцип 

ненасилия (ahiṃsa) и джайнская этика. Атеизм джайнизма. Теория познания в джайнизме: 

mati, śruti, avadhi, manaḥparyaya, kevala. Джайнская логика; syādvāda. Джайнизм в 

современной Индии. 

Локаята: общий обзор. Паривраджаки и их учения: Пурана Кассапа, Пакудха 

Каччаяна, Маккхали Госала, Санджая Белатхипутта; адживики. Джаяраши Бхатта. 

4. Санкхья 

Возникновение системы санкхья. «Буддачарита» Ашвагхоши как источник по истории 

древнейшей санкхьи; Алара Калама. Фигура Капилы, легендарного основателя системы, и 

его ученики – Асури и Панчашикха. Гаудапада, Ишваракришна и Вачаспати Мишра. 

«Санкхья-правачана-сутра-вритти» Анируддхи (XV в.). Комментарий Виджнянабхикшу 

(XVI в.) к анонимным «Санкхья-сутрам»; «Санкхьясара». Школы Панчадхикараны, 

Патанджали, Варшаганьи, Виндхьявасина (I – IV вв.) и различия между ними. 

Суть философии санкхьи как калькуляция начал Вселенной, основанная на 

последовательном дуализме «первоматерии» (avyakta, pradhāna, prakṛti) и субъекта (ātman, 

puruṣa). Структура познавательного акта: kṣetra и kṣetrajña. Изоморфизм структуры 

эмпирической личности и структуры мира. Mahat / buddhi, ahaṃkāra / abhimāna, manas / citta. 

Структура действия: adhiṣṭhāna (место), kartṛ (агент), karaṇa (инструменты), ceṣṭa (усилие), 

daiva (сверхъестественные факторы). Паурика: сомнение в концепции единичности prakṛti; 

представление о множестве «первоматерий», каждой из которых соответствует свой субъект,  

и сотериологические следствия этой концепции. Учение санкхьи о причинности 

(satkāryavāda): причина существует реально и реально же переходит в следствие 
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(pariṇāmavāda). Доказательства реальности причинно-следственных связей. Структура prakṛti 

– три guṇa: sattva, rajas, tamas; их характеристики и взаимоотношения. Натурфилософский и 

моральный аспекты учения о гунах; гуны и цветовая символика. Учение о гунах и проблема 

изменения материального мира: svarūpa-pariṇāma и virūpa-pariṇāma. Учение о субъекте 

(puruṣa); доказательства существования субъекта и его характеристики. Отличие puruṣa от 

эмпирической личности. Доказательства множественности puruṣa. Отношения субъекта и 

«первоматерии» (saṃyoga). Структура эмпирической личности: sthūla-śarīra и sūkṣma-śarīra. 

Эпистемология санкхьи: непосредственное восприятие (pratyakṣa) определенное (savikalpaka) 

и неопределенное (nirvikalpaka). Учение об освобождении (kaivalya). Два варианта 

освобождения – jīvanmukti и videhamukti. Атеизм санкхьи. Доказательства небытия бога: 

отрицание сознательного характера причины мира, проблема мотивов создания мира, 

логические проблемы отношения между богом и сотворенными им душами. 

5. Йога 

Йога и санкхья: сходства и различия. Понятие yoga в Катха-, Тайттирия- и Майтри-

упанишадах. Литература йоги: «Йога-сутры» Патанджали и комментарий Вьясы к ним; 

«Таттва-вайшаради» Вачаспати Мишры; «Йогаварттика» Виджнянабхикшу; «Бходжавритти» 

(Х в.). Вопрос об отождествлении личности основателя системы (Патанджали-философ и 

Патанджали-грамматист). 

Puruṣa как чистое сознание, не зависящее от действий эмпирического сознания (citta). 

Его модификации: инструменты познания (pramāṇa), ложное знание (viparyāya), 

концептуальное познание (vikalpa), сон (nidra), память (smṛti). Перечень инструментов 

познания: непосредственное восприятие, логический вывод, свидетельство. Зависимость 

состояний сознания от преобладания различных гун. Причина страдания (duḥkha) – ложное 

отождествление себя с телом, эмпирическим сознанием, социальными статусами и т. п. Пять 

«пороков» эмпирического сознания: avidyā, asmitā, raga, dveṣa, abhiniveṣa. Отношение 

чистого и эмпирического сознания как kāraṇa-citta и kārya-citta. Уровни сознания: kṣipta 

(сознание, пребывающее под воздействием гун tamas и rajas), mūḍha (пассивное сознание), 

vikṣipta (рассеянное сознание, находящееся под воздействием гуны rajas), ekagra 

(однонаправленное сознание), niruddha (управляемое сознание). Samādhi и два его вида – 

saṃprajñātā и asaṃprajñātā. Восемь средств йоги: 1) yama, 2) niyama, 3) āsana, 4) prāṇayama, 

5) pratyāhāra, 6) dhāraṇa, 7) dhyāna, 8) samādhi. Медитативные практики (dhyāna, samādhi) как 

инструменты непосредственного познания божества. Дискурсивное (savitarka) и 

недискурсивное (nirvitarka) сосредоточение. Объект, язык и сознание как три относительно 

самостоятельных уровня реальности.  

6. Ньяя 

Источники по истории ньяи. «Ньяя-сутры» Гаутамы как базовый текст системы. 

«Ньяя-бхашья» Ватсьяяны. Буддийская логика Дигнаги и Дхармакирти и «Ньяя-варттика» 

Уддьотакары (VI в.). «Ньяя-варттика-татпарья-тика» Вачаспати Мишры (IX в.), «Татпарья-

паришуддхи» Удаяны (Х в.), «Ньяя-манджари» Джаянты Бхатты (Х в.), «Таркабхаша» 

Кешава Мишры (XIII в.). Проблема датировки текстов. 

Структура познавательного акта: pramātṛ (познающий субъект), prameya (объект 

познания), pramiti (результат познания), pramāṇa (инструменты познания). Анализ средств 

познания (pramāṇa): pratyakṣa (непосредственное восприятие), anumāna (логический вывод), 

upamāna (сравнение), śabda (свидетельство). Логическое определение как раскрытие 

сущности (svarūpa) определяемого предмета; анализ ошибок в формировании определения. 

Pratyakṣa как непосредственное восприятие объекта и компоненты акта восприятия – indriya 

(органы чувств), artha (объект восприятия), saṃnikarṣa (контакт чувств c объектом), знание, 

порождаемое актом восприятия (jñāna). Структура сознания согласно учению ньяи. Понятие 

manas и роль manas’а как условия восприятия. Представление об общих и специфических 

чертах объекта. Проблема узнавания ранее познанного (pratyabhijñā). Понятие признака 
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(liṅga) как основания логического вывода (anumāna). Три вида логического вывода: pūrvavat, 

śeṣavat, samanyatodṛṣṭa – и различие между ними. Понятия vyāpti, vyāpaka и vyāpya. 

Структура силлогизма согласно ньяе: pratijñā, hetu, udāhāraṇa, upanaya, nigamana. Основные 

темы анализа в ньяе: saṃśaya (сомнение), prayojana (цель действия), dṛṣṭānta (пример, 

используемый в дискуссии при доказательстве тезиса), siddhānta (постулат), avayava (член 

силлогизма), tarka (гипотетический аргумент), nirṇaya (определенное и ясное знание об 

объекте), vāda (честный спор), jalpa (спор ради победы), vitaṇḍa (софистический спор), 

hetvābhāsa (ошибка в логическом выводе), chālā (подмена тезиса), jātī (уловка), nigrahasthana 

(причина поражения в споре). Навья-ньяя. Особенности эволюции философии ньяи в Новое 

время. Современная ньяя. 

7. Вайшешика 

Основатель системы – Канада (Kaṇāda), или Улука (Uluka), автор «Вайшешика-сутр» 

(II – III вв.). «Падартха-дхарма-санграха» («Собрание характеристик категорий») 

Прашастапады (VI в.) и комментарий Шридхары «Ньяя-кандали» («Цветущее дерево 

метода», Х в.). Джагадиша Таркаланкара. «Ньяя-лилавати» Валлабхачарьи. «Лакшанавали» 

Удаяны. Поздняя синкретическая ньяя-вайшешика. 

Категории вайшешики. Dravya – субстанция; то, что может иметь качества и в чем 

может происходить действие. Девять субстанций (pṛthivī, jāla, tejas, vāyu, ākāśa, kāla, diś, 

ātman, manas). Guṇa – качество; то, что существует только в субстанции, не имеет 

собственных качеств и не проявляет активности. Karma – действие; динамический аспект 

субстанции. Sāmānya – общность; наличие общей природы в объектах. Viśeṣa – особенное; 

то, что свойственно только данной субстанции и отличает ее от остальных. Samāvāya – 

присущность; постоянная связь двух объектов или множеств объектов. Abhava – небытие: 

anyonya-abhava, saṃsarga-abhava. 

Психология вайшешики по Прашастападе и Шридхаре. Paramātman как причина 

Вселенной, пребывающая вне ее. Adṛṣṭa – сила, определяющая судьбу живых существ. 

Paramātman и adṛṣṭa. Атомизм. Моральный характер порядка мира. Проблема причинности и 

ее решение в вайшешике. Изоморфизм физического и социального мира. Связь учения 

вайшешики с древнеиндийской лингвофилософией. Сознание как случайное свойство души. 

Несотворенность души и ее совечность богу. Проблема онтологической (kāraṇa) и 

логической (hetu) причин мира. Основные положения синкретической ньяя-вайшешики у 

Аннамбхатты. 

8. Миманса 

Pūrva-mīmāṃsā Джаймини и ведийская ритуалистика. Ведийское понятие мирового 

порядка (ṛta) и интерпретация ее в мимансе. Основные положения системы в «Миманса-

сутрах» Джаймини (III в. до н. э.) и комментарии к ним Шабарасвамина. Кумарила Бхатта, 

его субкомментарий «Шлока-варттика» к комментарию Шабарасвамина и его школа; 

«Шастра-дипика» Партхасаратхи. Прабхакара, его комментарий «Брихати» к «Миманса-

сутрам» и его школа; «Пракарана-панчика» Шаликанатхи. «Ньяяканика» Вачаспати Мишры. 

Два вида познания – непосредственное и опосредованное. Инструменты познания: 

восприятие (pratyakṣa), логический вывод (anumāna), сравнение (upamāna), свидетельство 

(śabda), постулирование (arthāpatti), невосприятие (anupalabdhi). Свидетельства человеческое 

(pauruṣeya) и сверхъестественное (apauruṣeya, свидетельство Вед). Доказательство вечности и 

несотворенности Вед. Различия между школами Бхатты и Прабхакары относительно 

pauruṣeya-śabda. Вера как необходимое условие знания.  

Ошибка как эпистемологическая проблема; различие между бхатта-мимансой и 

прабхакара-мимансой по этому вопросу. Реальность мира и космология мимансы. Учение о 

душе. Ритуалистика и атеизм мимансы; доказательства небытия бога. Истолкование всех 

речений Вед как ритуалистических предписаний. 
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9. Веданта 

Учение об Атмане в Ведах и упанишадах; тождество Атмана и Брахмана. Вопрос об 

Атмане в «Шветашватара-упанишаде» и учение о майе. «Брахма-сутры» Бадараяны (I – II в.). 

Śabda-Brahman у Бхартрихари (V в.). Комментарий Гаудапады к «Мандукья-упанишаде». 

Гаудапада и буддизм. Три направления веданты: адвайта Шанкары (IX в.), вишиштадвайта 

Рамануджи (XI в.), двайта Мадхвы (XIII в.). 

Недвойственная (advaita) веданта Шанкары. Труды Шанкары: комментарий на 

«Брахма-сутры» Бадараяны («Брахма-сутра-бхашья»), «Вивекачудамани», «Атмабодха», 

«Упадеша-сахасри». Гимны Шанкары. Проблема атрибуции гимнов. Учение о тождестве 

Атмана (истинного Я человека) и Брахмана (божества). Безличный характер Брахмана. 

Брахман как sat-cit-ānanda. Понятие upādhi и неведения (avidyā). Структура эмпирического 

сознания: manas, buddhi, indriya, ahaṃkāra – и функции этих компонентов сознания. 

Доказательства существования Брахмана. Брахман как материальная (upādāna-kāraṇa) и 

действующая (nimitta-kāraṇa) причина существования мира. Иллюзорность мира; Брахман 

как единственная реальность. Истинный Брахман, не имеющий качеств (Parabrahman, 

nirguṇa-Brahman) и Брахман как носитель качеств, или личностное божество (Saguṇa-

Brahman, Īśvara). 

Развитие идей адвайты. Сурешвара (IX в.). «Бхамати» Вачаспати Мишры (Х в.). 

Относительно-недвойственная (viśiṣṭādvaita) веданта Рамануджи. Труды Рамануджи: 

комментарий на «Брахма-сутры» Бадараяны, «Ведартха-санграха», «Ведантадипа». 

«Гитартха-санграха» Ямуначарьи (X – XI вв.), Рамануджа и средневековая традиция бхакти. 

Бхаскара и Ядавапракаша (X – XI вв.) и вишиштадвайта. 

Источники познания. Учение о причинности (satkāryavāda). Относительность 

различия между субъектом и объектом. Бог как единственная реальность и отношение бога и 

индивидуальных душ (метафора «костра и искр»). Освобождение (mokṣa) через любовь к 

божеству (bhakti). 

Двойственная (dvaita) веданта Мадхвы. Его комментарии на «Катха-упанишаду», 

«Бхагавадгиту» и «Брахма-сутры». «Таттва-вивека-виварана» Джаятиртхи. Безусловное 

различие между богом (Īśa) и индивидуальной душой (jīva); непреодолимость границы 

между богом и душой. Пять фундаментальных различий: 1) между богом и индивидуальной 

душой, 2) между разными душами, 3) между богом и материей, 4) между разными формами 

материи и 5) между материей и индивидуальной душой. Радикальный теизм двайта-веданты. 

10. Индийская философия в XV – XVIII вв. 

Валлабха (XV в.). Движение Чайтаньи (1486 – 1534) и его идеология. 

Виджнянабхикшу (XVI в.), его труды и воззрения. «Ведантасара» Садананды, 

Нрисимхашрама, Мадхусудана Сарасвати (XVI в.) и его значение для поздней веданты. 

«Сарва-даршана-санграха» Мадхавы (XIV в.) и «Сиддханталеша-санграха» Аппайя Дикшиты 

(XVI в.) как памятники средневековой индийской историко-философской мысли. Индийская 

философия XVII – XVIII вв. 

11. Современная индийская философия 

Раммохан Рой (1772 – 1833) и Бенгальское Возрождение. Движение «Брахмо 

Самадж». Даянанда Сарасвати (1824 – 1883). Неоведантизм. Свами Вивекананда (1863 – 

1902). Рамана Махарши (1879 – 1950). Ауробиндо Гхош (1872 – 1950) и его «интегральная 

веданта».  Рабиндранат Тагор (1861 – 1941). Махатма Ганди (1869 – 1948). Джавахарлал 

Неру (1889 – 1964). Философия и система университетского образования в колониальной 

Индии. Влияние европейской философии на философскую мысль современной Индии.  

Философия в независимой Индии: Сарвепалли Радхакришнан (1888 – 1975), Пулла 

Тирупати Раджу (1904 – 1992), Тельяврам Махадеван (1911 – 1983), Правас Дживан 

Чаудхури (1916 – 1961). Индийский марксизм (Дебипрасад Чаттопадхьяя, 1918 – 1993). 

Место веданты в философии современной Индии.  
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12. История изучения индийской философии 

Уильям Джонс и начало изучения индийской культуры в Европе. Генри Томас 

Колбрук (1765 – 1837) и его исследования индийской философии. Александр Чома де Кёрёш 

(1784 – 1842). Эжен Бюрнуф (1801 – 1852). Фридрих Макс Мюллер (1823 – 1900) и значение 

его трудов для индологии. Томас Уильям Рис-Дэвидс (1843 – 1922). Эмиль Сенар (1847 – 

1928). Сильвен Леви (1863 – 1935). Франко-бельгийская школа буддологии: Луи де ла Валле 

Пуссен (1869 – 1938). Изучение индийской философии в России: Василий Павлович 

Васильев (1818 – 1900), Иван Павлович Минаев (1840 – 1890), Федор Ипполитович 

Щербатской (1866 – 1942), Оттон Оттонович Розенберг (1888 – 1919). 

Изучение индийской философии в ХХ в. С. Радхакришнан как историк философии. 

Историко-философская концепция Сурендранатха Дасгупты (1885 – 1952). 

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АСПИРАНТА 

Самостоятельная работа аспиранта предполагает: 

— изучение и реферирование научной литературы по проблемам курса;  

— подготовку докладов и сообщений по темам дисциплины. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных 

теоретических вопросов по предлагаемой литературе и в форме подготовки к семинарам в 

виде докладов и сообщений. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся могут 

широко использовать рукописные фонды, Архив востоковедов и библиотеку ИВР РАН, 

электронные ресурсы Интернета, доступ к которым им обеспечен. 

4.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Ведийская культура. Корпус ведийских текстов и ведийская ритуалистика. 

2. Основные понятия индийской философии. 

3. Религиозно-философские дискуссии середины I тысячелетия до н. э. Движение 

паривраджаков. Индийский материализм. 

4. Основные положения буддизма. Ранняя история буддизма (до I в. н. э.) 

5. Хинаянские школы, основы их учения и представители. 

6. Философия школы мадхьямака. 

7. Философия школы йогачара. 

8. Джайнизм: его история, представители и основные догматические положения. 

9. Санкхья. 

10. Йога. 

11. Ньяя. 

12. Вайшешика. 

13. Миманса. 

14. Веданта: общий обзор системы. 

15. Адвайта-веданта Шанкары и его последователей. 

16. Вишиштадвайта-веданта Рамануджи и Ямуначарьи. Двайта-веданта Мадхвы. 

17. Индийская философия позднего Средневековья. 

18. Индийская философия в XIX в. 

19. Индийская философия в ХХ в. 

20. Историография истории индийской философии. 

4.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Цель контроля – получение информации о результатах обучения и степени их 

соответствия результатам обучения. 



Рабочая учебная программа дисциплины «История индийской философии» 

9 

4.5.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости (проверка усвоения учебного материала) 

осуществляется преподавателем на протяжении курса по своему усмотрению. Текущая 

самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и закрепление знаний и 

развитие практических умений.  

4.5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины «История индийской 

философии». Форма аттестации – зачет, который проводится, как правило, на II курсе. 

4.6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.6.1. Основная литература  

1. Мюллер Ф. М. Шесть систем индийской философии. М.: Академический проект, 

2020. 

2. Торчинов Е. А. Введение в буддизм. М.: АСТ, 2022. 

3. Циммер Г. Мифы и символы в индийской культуре. М.: Академический проект, 2020. 

4. Adamson P., Ganeri J. Classical Indian Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2020. 

5. Costa N. Le Bouddhisme: La religion de la sagesse. Paris : Lemaitre, 2018. 

6. Ganeri J. (ed.) Indian Philosophy: A Reader. New York: Routledge, 2020. 

7. Gupta B. An Introduction to Indian Philosophy: Perspectives on Reality, Knowledge, and 

Freedom. New York: Routledge, 2021. 

4.6.2. Источники 

8. Андросов В. П. Учение Нагарджуны о Срединности. М.: Восточная литература, 2006. 

9. Аннамбхатта. Тарка-санграха (Свод умозрений). Тарка-дипика (Разъяснение к Своду 

умозрений) / Пер. с санскр., введение, комментарий и историко-философское 

исследование Е. П. Островской. М.: Наука, ГРВЛ, 1989. 

10. Будон Ринчендуб. История буддизма / Пер. с тиб. Е. Е. Обермиллера, пер. с англ. 

А. М. Донца. СПб.: Евразия, 1999. 

11. Бхагавадгита / Пер. с санскр., исслед. и примеч. В. С. Семенцова. 2-е изд. М.: 

Восточная литература, 1999. 

12. Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). Т. 1: Раздел I: Учение о 

классах элементов; Раздел II: Учение о факторах доминирования в психике / Изд. 

подгот. Е. П. Островская, В. И. Рудой. М.: Ладомир, 1998. 

13. Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). Т. 2: Раздел III: Учение о 

мире; Раздел IV: Учение о карме. / Изд. подгот. Е. П. Островская, В. И. Рудой. М.: 

Ладомир, 2001. 

14. Васубандху. Энциклопедия буддийской канонической философии (Абхидхармакоша) 

/ Пер. с санскр., сост., коммент. и исслед. Е. П. Островской и В. И. Рудого. СПб.: 

Издательство С.-Петербургского университета, 2006. 

15. Вишну-смрити / Пер. с санскр., предисл., коммент. и приложения Н. А. Корнеевой. 

М.: Восточная литература, 2007. 

16. Древнеиндийская философия (начальный период) / Подгот. текстов, вступ. ст. и 

коммент. В. В. Бродова. М.: Мысль, 1972. 

17. Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-бхашья») / Пер. с санскр., 

введ., коммент. и реконструкция системы Е. П. Островской и В. И. Рудого. М.: Наука, 

ГРВЛ, 1992. 

18. Лунный свет санкхьи / Изд. подгот. В. К. Шохин. М.: Ладомир, 1995. 

19. Ньяя-сутры. Ньяя-бхашья / Историко-философское исследование, пер. с санскр. и 

коммент. В. К. Шохина. М.: Восточная литература, 2001. 



Рабочая учебная программа дисциплины «История индийской философии» 

10 

20. Прашастапада. Собрание характеристик категорий («Падартха-дхарма-санграха») / 

Пер. с санскр., предисл., введ., ист.-филос. исслед. и примеч. В. Г. Лысенко. М.: 
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50. The Nṛsiṃha-vijñāpana of Nṛsiṃhāśrama / Ed. by pandit Sūrya Nārāyaṇa Śukla. Benares: 
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Лекционная аудитория 
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