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На каждом конкретном историческом этапе мировоззрение человека 

обуславливается уровнем развития общества, как в гносеологическом, так и в 

аксиологическом отношении. В отличие от древних, современные люди больше не  

чувствуют себя частью природы. Современный человек мыслит исключительно 

категориями «я» и «моѐ». Фокусировка на индивидуальном начале и эгоистическая 

психология породили перекос в системе ценностей, гедонизм, десакрализацию мира, 

духовную опустошѐнность и моральный релятивизм. Основной интенцией современного 

человека является «потребление», «удовлетворение себя», «покорение» и «обладание». 

Именно эти цели сформировали  аксиологическиц каркас «человека потребляющего», 

который сегодня стоит на грани антропологической и экологической катастрофы. 

Рассмотрим устройство общества Древней Индии и ценности, которые лежели в его 

основе. 

Миропонимание в ведическом обществе древней Индии было основано на 

следующих идеях: все принадлежит Богу и высшей целью человека является служение 

Богу. Именно на этих идеях была основана  «варнашрама-дхарма» - изложенная в Ведах 

наука организации человеческого общества, которая «призвана развить в индивидууме 

трансцендентные качества, чтобы он мог постепенно осознать свое духовное «я», 

действовать в соответствии с ним и таким образом освободиться из материального 

рабства, то есть обусловленной жизни» [1, с. 327]. По сути, «варнашрама-дхарма» это 

знание о том, как достойно завершить человеческую жизнь, посвящѐнную 

самоосознанию. 

Слово «варнашрама-дхарма» состоит из трѐх частей: варна, ашрам и дхарма. «Варна» 

это общественно-профессиональный уклад жизни. Согласно ведам существует четыре 

«варны». «Ашрам» это духовный уклад жизни. Духовных укладов жизни, согласно ведам, 

так же четыре. Слово «дхарма» в данном контексте  означает «служение». «Дхарма» это 

природа предмета, его неотъемлемое свойство, то качество, которым наделил его Бог. К 

примеру, дхарма воды – быть мокрой, дхарма огня – обжигать, дхарма ветра – дуть, 

дхармой души является служение. Высшей формой служения является служение Богу. 

Когда душа (джива) попадает в материальный мир, свою склонность к служению она 

может проявлять через действия в материальном мире. Целью варнашрама-дхармы 

является организовать бытие человека таким образом, чтобы, не прекращая своей 

деятельности на материальном уровне, он постепенно продвигался к духовному уровню, к 

Богу, к бескорыстному преданному служению Ему. 

Описывая науку организации совершенного человеческого общества, Веды делают 

акцент не на правах человека, но на его обязанностях, которые зависят от «варны» и 

«ашрама» в которых находится человек. Веды различают четыре типа людей, которые 

наделены от рождения различными качествами, и образуют  тело человеческого общества. 

Каждый из типов соответствует определѐнной «варне»: брахманы - мыслители и учителя 

– голова общества, его интеллектуальный класс. Брахманы обучают общество; кшатрии - 

правители и войны, хранители порядка – руки общества, его административный класс. 

Кшатрии, внимают наставлениям брахманов и согласно им управляют обществом; вайшьи 

- бизнесмены, производители и торговцы — это туловище общества, его торгово-

экономический класс. Вайшьи распределяют материальные блага среди членов общества; 

шудры — рабочие, ремесленники, слуги, наѐмные рабочие, люди занимающиеся 
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физическим трудом – это ноги общества, его рабочий класс. Шудры производят 

материальные блага и служат трѐм другим варнам. 

О таком разделении упоминается в Риг-Веде. Один из гимнов, Пуруша-сукта, 

посвящѐнный жертвоприношению Пуруше гласит, что рот Пуруши стал брахманами, руки 

- кшатриями, бѐдра – вайшьями, а из ног Пуруши родились шудры. Об этом упоминается 

так же Ману-самхите: «Господь для процветания мира создал брахманов, кшатриев, 

вайшьев и шудр, которые изошли из Его уст, рук, бѐдер и стоп» [3, с. 8]. 

Жизнь человека делилась на четыре ступени, четыре отрезка определяющих 

духовную интенциональность человека. Ашрама-дхарма являлась ступенями прогресса на 

пути самосознания и осознания Бога, она пробуждала в человеке знание и развивала в нем 

непривязанность и отречение. В определенный период своей жизни человек, согласно 

Ведам, должен был заниматься строго определѐнной деятельностью. В начале жизни 

человек учился. Затем заводил семью и работал. После этого активная социальная 

деятельность, работа прекращались, и человек всѐ своѐ время уделял духовной практике. 

Затем человек уходил из семьи, и остаток жизни проводил как странствующий монах. С 

детства человека готовили к тому, что в конце жизни он должен будет отречься от мира. 

При этом все ашрамы имели одинаковую цель - осознание Бога, и с точки зрения 

духовного развития были одинаково важны. Разница между ашрамами заключалась 

только в степени отречѐнности. Такая периодизация жизни особо строго соблюдалась 

кшатриями и брахманами.  

Четыре ашрама, это: 

- брахмачари-ашрам - жизнь в ученичестве; 

- грихастха-ашрам - жизнь в семье; 

- ванапрастха-ашрам - жизнь в отшельничестве; 

- санньяса-ашрам – жизнь в отречении. 

В Бхагавад-гите сказано: «занимаясь деятельностью, соответствующей его 

природе…, исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь 

совершенства, если поклоняется вездесущему Господу – источнику всех живых существ» 

[2, с. 751]. Таким образом варнашрама-дхарма в ведическом обществе древней Индии 

давала возможность каждому человеку сосредоточиться на выполнении своих 

обязанностей. Выполняя свои обязанности и сотрудничая между собой на основе идеи 

служения Богу, нижестоящие варны служили вышестоящим, а вышестоящие направляя 

труд общества в нужное русло. 

В сложившейся кризисной ситуации, когда вопрос стоит о выживании, человечество 

должно пересмотреть те ценности и приоритеты, которые привели его на грань 

катастрофы. Современному человеку необходимо воспользоваться опытом предыдущих 

цивилизаций, обратиться к их духовным ценностям и мироотношению. Примером может 

сулжить древнеиндийская цивилизации, в которой преобладало богоцентричное 

миропонимание, а общественно-профессиональные уклады жизни рассматривались как 

разные части единого тела общества, служащего Богу. 
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