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Цель:

Проанализировать 
основные особенности 
русской философии.

Дать характеристику 
основным этапам 
развития русской 
философии.



Вопрос 1. Сущность и специфика русской 
философии

   Русская философия: 

собирательное название 
философского наследия 

русских мыслителей;

носит ярко выраженный 
национальный характер, ставит 
во главу угла национальные 
проблемы и вопросы места и 
роли России в мировом 
историческом процессе 
(историософичность). 

Особенности:
Русская мысль не располагала 
философскими традициями, 
она их создавала сама. 

Развивалась в недрах 
религии.

Характеризуется 
антропоцентризмом и 
социальной направленностью. 

Развитие идеи соборности 
(свободное духовное единение 
людей как в церковной жизни, 
так и в мирской общности, 
общение в братстве и любви). 



Особенности: 

«народопоклонство»
, служение делу 
просвещения народа, 
изменению его образа 
жизни.

проблема «правды», 
т.е. поиск святости, 
душевной чистоты, 
справедливости.

панморализм – 
подчинение всего 
морали.

тесная связь с 
литературой.

космизм, 
софиология (учение о 
Софии), 
соборность, 
метафизичность, 
религиозность, 
интуитивизм, 
позитивизм, 
реалистичность 
(онтологизм)

Н.Лосский
 (1870-1965) 

Характерные 
черты русской 

философии:



Истоки русской философии
В.В. Зеньковский, 

А.Ф. Лосев, Г.Г. Шпет  
А.А. Галактионов, М.Н. Громов, 

П.Ф. Никандров, А.Д. Сухов 

Самостоятельная 
национальная философская 
мысль сложилась в России 
только во вт.пол. XVIII в. и 
нач. XIX в. 

До эпохи Петра I Россия не 
имела и не могла породить по 
причине своей отсталости 
собственную философию. 

Относят начало русской 
философии к X – XI вв., 
непосредственно 
связывают ее истоки с 
принятием христианства. 



Вопрос 2. Основные этапы развития русской философии

  период предфилософии 
или становления 

русской идеи 
(XI –  сер. XVII вв.):

Древнерусская философия 
Киевской Руси (ХI – ХIII вв.) 
Средневековая русская 
философия Московского 
государства (XIV – XVII вв.)

В русской философии 
выделяют два периода:

собственно 
философский период
(сер. XVII – ХХ вв.): 

Философия русского 
Просвещения (XVII – XVIII вв.) 
Расцвет русской философии  

    (XIX в. – н. ХХ вв.) 
Период советской философии 

    (20-е гг. – 80-е гг. XX в.)
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Предфилософия (XI –  сер. XVII вв.):  
Древнерусская философия Киевской Руси (ХI – ХIII вв.). 

Появляются первые литературные 
произведения (летописи, «поучения», 
«слова»), отразившие  интерес русских 
мыслителей к историософским, 
антропологическим, гносеологическим 
и моральным проблемам. 

Формируется своеобразный способ 
философствования –  «мистический 
реализм» (В.Зеньковский). 

Представители и наиболее известные 
произведения:

    Киевский митрополит Илларион (ХIв.)  
«Слово о Законе и Благодати»:

Рассматривает вопросы истории 
человечества, место России в 
общемировом историческом процессе; 
значение принятия христианства на Руси, 
взаимоотношение церковной и 
великокняжеской власти.

Владимир Мономах (1053-1125) 
«Поучения»:

Содержат нравственные заветы потомкам: 
власть – ответственность; долг – 
справедливость; каждый человек 
неповторим, мерило его полезности – труд; 
к церкви надо относиться с почтением, но 
без подобострастия.

Митрополит Климент Смолятич (XII в.) 
«Послание к пресвитеру Фоме»:

Рассуждает о методах познания: 
существует тайное, не нуждающееся в 
усилиях ума знание, достигаемое 
«святыми» и обыденное знание, 
обоснованное практической жизнью.
Разум выше чувств. В разуме человеческая 
душа обретает земное бытие и 
устремляется к познанию, мудрости бога, 
сокрытой в твари.

А также: 
«Повесть временных лет» Нестора, 
«Моление» Даниила Заточника.



Предфилософия (XI –  сер. XVII вв.):  
Средневековая русская философия Московского государства (XIV – XVII вв.)

Выделяют
три основных направления 

   развития философской мысли :

                Историософское направление

     Учение Филофея «Москва-третий Рим». 
В основе исторического процесса –
Божественное Провидение. 
«Старый Рим» как центр христианского 
учения пал в 476 г. 
«Новый Рим» (Константинополь-Византия) 
как продолжатель христианских идей пал под 
напором турок в 1453 г. 
«Третьему Риму – Москве» – как истинному 
продолжателю христианского учения – стоять 
вечно. 
Падение «старого» и «нового» объясняется 
тем, что тот и другой изменили истинной вере 
– православию – и за это подверглись божьей 
каре.

   Религиозные направления 
(зарождение русской схоластики)

Ереси (от греч. – особое вероучение) – 
отклонение в вопросах религиозной 
доктрины от ортодоксии. Наиболее 
известные – стригольничество и 
движение «жидовствующих» (отрицали 
Троицу, святость икон, таинств; 
выступали против церкви как института; 
Христос – обычный человек, умерший 
обычным путем).

Нестяжатели и стяжатели 
Нестяжатели (Нил Сорский) – 
противники монастырского 
землевладения и богатой церкви. 
Главное – развитие духовной культуры.
Иосифляне или стяжатели (Иосиф 
Волоцкий) выступали за сильную и 
богатую церковь, способную выполнить 
божественное предначертание вместе с 
верховной властью.
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Нравственное направление.

Сименон Полоцкий (1629-1680) 
«Вертоград многоцветный»

Ратовал за доброе законодательство и хороших 
правителей, осуждал тиранов и невежество. Задача 
философии – просвещать людей, исправлять их нравы, 
врачевать болезни, поучать мудрости и правильной 
жизни.

Юрий Крижанич (1618-1683)
«Политика» (политическая философия)

Осуждает неумеренную роскошь, жестокие порядки 
и тиранию, нещадные поборы, жадность, безделье и 
праздность. 
Призывает умножать государственное благополучие и 
богатство, развивать земледелие как основу богатства, а 
так же совершенствовать промыслы и торговлю.
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Собственно философский период (сер. XVII – ХХ вв.): 
Философия русского Просвещения (XVII – XVIII вв.) 

Происходит становление светской 
философии

Представители:

М.В. Ломоносов (1711 – 1765)
придерживался идеи и принципов 
атомизма;
область научных интересов –свойства 
материи;
в теории познания пытался 
преодолеть разрыв между 
эмпиризмом и рационализмом; 
стоял на позиции «двойной 
истины», считая, что есть истины, 
которые могут не совпадать с 
религиозными; а есть чисто 
религиозная сфера постижения истин.

Г. С. Сковорода (1722- 1794) 
    

Его философия носит этическую 
направленность. Основная тема – 
познание человека, его души, 
стремлений, желаний, поступков, а 
также соотношение добра и зла в 
человеческой жизни, их 
обусловленность и влияние на бытие 
людей.

В.Зеньковский 
называл его 
«первым  философом 
на Руси в точном 
смысле слова».



Позднепросветительская эпоха 
– это пора 

концепций общественного развития 
С.Е. Десницкого, Я.П. Козельского, 
Д.И. Фонвизина, М.М. Щербатова, 

А.И. Галича. 

А.Н.Радищев (1749 – 1802) 

Ода «Вольность» и книга 
«Путешествие из Петербурга в 
Москву» стоят у истоков 
радикально-демократического 
направления русской мысли. 

Основы его социальной философии 
– антимонархическая программа, 
просветительская философия 
общественного договора, власть 
закона и «блаженство гражданское», 
связанное с искоренением рабства. 



Собственно философский период (сер. XVII – ХХ вв.): 
 Расцвет русской философии (XIX в. – н. ХХ вв.) 

Первая половина XIX в.
Лейтмотивом данного периода является спор 
западников и славянофилов

Западники: П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, 
     Т.Н. Грановский, Н.Г. Чернышевский.

Выступали за ликвидацию крепостничества и 
необходимость развития России по 
западноевропейскому пути. 

Славянофилы: И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, 
     К.С. Аксаков и И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин.

Отрицали негативные стороны западной 
цивилизации: социальные антагонизмы, крайний 
индивидуализм и меркантильность, излишнюю 
рациональность.
Русский народ должен обладать самобытными 
духовными ценностями, а не воспринимать 
бездумно и пассивно духовную продукцию Запада.
Признают основополагающее значение православия, 
рассматривают веру как источника истинных знаний. 



А.С. Хомяков (1804-1860)
Основные идеи:

Церковь – живой, духовный организм, 
воплощающий в себе истину и любовь. 

Основным принципом церкви является 
органическое, естественное, а не 
принудительное единение людей на общей 
духовной основе – бескорыстной любви к 
Христу. 

Этот принцип А.С. Хомяков выразил в 
понятии «соборность» (одной из основных 
категорий русской философии). Соборность 
трактуется как «единство во множестве».

Соборность не означает абсолютного 
единства, неотличимости его членов друг от 
друга. Напротив, она сохраняет 
автономность Я. 

Основной труд: 
«Записки о 

всемирной истории» 
(незавершен)



Вторая половина XIX в. – 
10-е гг. XX в.

Окончательно оформляется 
оригинальная национальная 
философия, ядром которой 
является русская 
религиозная философия 
выдающихся представителей: 
Владимир Сергеевич 
Соловьев (1853-1900)
Николай Александрович 
Бердяев (1874-1948)
Сергей Николаевич Булгаков 
(1871-1944)
Николай Онуфриевич 
Лосский (1870-1965)
Павел Александрович 
Флоренский (1882-1943)
Лев Исаакович Шестов 
(Шварцман) (1866-1938)

Центральной фигурой 
      этого периода 
является В.С.Соловьев.

Основные идеи:
Философия, наука, этика, будущее 
государственное устройство должны 
быть подчинены религии. 
Материализм и атеизм – учения 
безнравственные, опустошающие 
природу человека и ведущие людей в 
тупик. 

Автор теории вселенской теократии: 
    Чтобы претворить в жизнь 

христианский принцип «любви к 
ближнему» и окончательно исключить 

из общества классовые и 
национальные противоречия, 

православной, католической и 
протестантской церкви необходимо 

слиться воедино под эгидой Римского 
папы и русского самодержавия, 

образовав вселенскую теократию. 



В.С.Соловьев 
– основатель метафизики «всеединства»

Идея всеединства 
выражает органическое единство 

мирового бытия, 
наличие взаимопроникновения 

составляющих его элементов 
при сохранении их 
индивидуальности. 

В онтологическом аспекте 
всеединство представляет 
нерасторжимое единение 
Творца и твари. 

В гносеологическом отношении 
всеединство выступает как 
«цельное знание», 
представляющее неразрывную 
взаимосвязь эмпирического 
(научного), рационального 
(философского) и мистического 
(религиозно-созерцательного) 
знания.

В аксиологии всеединства 
центральное место занимает 
абсолютная ценность Истины, 
Добра и Красоты.



Основные произведения В.С.
Соловьева: 

«Красота в природе» (1889), 
«Смысл любви» (1892-1894), 
«Теоретическая философия» 
(1897-1899), 
«Оправдание добра» (1897),
 «Жизненная драма Платона» (1898).

«Три разговора о войне, 
прогрессе и конце 

всемирной истории...» (1890)

Дает развернутую критику 
религиозно-философского 
учения Л.Толстого. 

Обращаясь к проблеме 
мирового зла, 
последовательно опровергает 
тезис о непротивлении силой 
злу. 

Показывает необходимость 
войны в обреченном на 
несовершенство мире. 
Только по мере 
совершенствования мира 
война исчезнет из мира 
людей.



    Философия марксизма в России 
(к.XIX – XX вв.)

Философское наследие К.Маркса и Ф.
Энгельса получило развитие в России 
в к. XIX – н. ХХ вв. в трудах Г.В.
Плеханова, «легальных марксистов» 
(П.В.Струве, М.И.Туган-Барановского 
и др.). 

Особую роль в развитие марксизма на 
русской почве внес В.И. Ленин, 
продолживший разработку 
марксистской философии в 
условиях вступления капитализма, 
по его определению, в стадию 
империализма.

Во в.п. XIX в. – н. ХХ в., наряду с развитием 
религиозной философии и философии 

марксизма, активно развиваются:

Философия права, в рамках которой 
формируется идеология либерализма с его 
идеей незыблемости прав и свобод человека 
(Б.Н. Чичерин).

Естественнонаучный материализм 
(Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов), 
ориентированный на философское 
осмысление данных естествознания и 
продолжавший традиции М.В. Ломоносова, А.
И. Герцена, Н.Г. Чернышевского.

Русская космическая философия 
(К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, 
А.Л. Чижевский), в рамках которой 
отстаиваются идеи единства человека и 
космоса, космической природы человека, его 
бессмертия и безграничный возможностей (за 
счет нравственного совершенствования и 
роста научного знания).

В.И.Ленин 
(1870-1924)



Собственно философский период (сер. XVII – ХХ вв.): 
 20-е гг. – 80-е гг. XX в. – период советской философии

Марксистско-ленинская философия признается 
в СССР единственно верной философской 
системой, используется как средство 
обоснования социалистической идеологии. 
Философия превращается в служанку 
политики.

1-й этап с 1922 - 1930 гг.
Несмотря на идеологические тиски в рамках 
материалистической философии еще оставалось 
место для дискуссий и споров. 
В центре дискуссии находился вопрос о 
соотношении философии и естествознания. 
Спор развернулся между механистами (И.
Скворцов-Степанов, Л.Аксельрод-Ортодокс, А.
Тимирязев) и диалектиками (А.Деборин, Г.
Баммель, Н.Карев). 

А.М.Деборин 
(1881-1963)



2-й этап 1930 - 1953 гг. 
Сталинский.
Это время теоретического упадка, 
полной вульгаризации и 
догматизации марксизма. 

В 1938 г. вышел в свет «Краткий 
курс истории ВКП(б)», где в 
качестве 4-го раздела была статья 
«О диалектическом и 
историческом материализме». 

Она была объявлена «вершиной 
марксистского философского 
мышления» и положена в основу 
преподавания философии и 
методологии научного познания. 

Вся философия свелась к 
«цитатничеству» классиков 
марксизма.

Тем не менее, в этот период:

В.И. Вернадский создает 
«Размышления натуралиста», 
где развивается идея ноосферы.

К.Р.Мегрелидзе пишет работу 
«Основные проблемы 
социологии мышления», на 
которой впоследствии учились 
философскому раздумью целые 
поколения советских философов.

Возникает ряд формальных 
философских структур:

❑ на базе МГУ и ЛГУ создаются 
философские факультеты;

❑ с 1947 г. начинает выходить 
существующий поныне журнал 
«Вопросы философии».



3-й этап 1953 - 1991 гг.
С 1956 г. философию начинают 
преподавать как самостоятельный 
предмет не только в гуманитарных 
вузах и университетах, но и в 
технических.

В 1958 г. - возникает ещё один 
философский журнал «Философские 
науки».
С конца 50-х гг. советские философы 
начинают принимать участие в 
международных философских 
конгрессах.

Начиная с 1960-х гг. идеологический 
пресс начинает постепенно 
ослабевать. В рамках советской 
философии появляются 
социологические, логические, 
этические и эстетические направления 
исследования. 

Среди философов этого периода особо 
выделяются А.Лосев, М.Бахтин, М.
Мамардашвили, А.Зиновьев.

Темы советских философов:
Развитие диалектической логики. 
Диалектика анализируется как 
объективный процесс и метод 
познания. (Э.Ильенков, В.Библер)
Формирование отечественной 
методологии науки. (В.Штофф, В.
Швырев, Е.Мамчур, В.Степин).
Под видом критики происходит, 
знакомство с западной философией. 
(Ю.Мельвиль, Н.Матрошилова, А.
Богомолов, Б.Быховский и др.)
Раскрытие проблем гносеологии и 
теории познания. (П.Копнин, В.
Лекторский, В.Швырев)
Обсуждение проблемы сознания. 
Развернулась многолетняя дискуссия 
об идеальном между Э.Ильенковым и 
Д.Дубровским. 
Обсуждение, прежде запрещенной, 
темы ценностей. «Лекции по 
марксистко-ленинской эстетике» М.
Кагана утверждают право на 
существование аксиологического 
подхода к сознанию.



Выводы по лекции:
Русская философия – это живой и динамичный организм. 
Имеет сравнительно не долгую историю, но тем не менее, 
внесла значительный вклад в сокровищницу мировой 
философской мысли.
Русская философия несет на себе отпечаток национальной 
культуры, национального характера, национального 
психологического склада, особого типа мышления и 
мировоззрения. 
Философские концепции отечественной философии всегда 
были связаны с конкретными социально-политическими 
обстоятельствами в стране.
В русской философии никогда не было «голого» копирования 
западных философских теорий. Русские мыслители как бы 
отталкивались от чужого учения и предлагали 
самостоятельные построения.
Русская философия в своей основе высоконравственна. 
Нередко нравственный аспект был тем стержнем, вокруг 
которого строилась вся система.



Основные вопросы темы:
1. Каково место русской философии в мировой 

культуре? Ее основные проблемы и представители?
2. Русская философская мысль в XI – XVIII веках, ее 

основные этапы и представители.
3. Развитие отечественной философии в XIX веке.
4. Религиозно-философский ренессанс в конце XIX – 

начале ХХ века: основные идеи и представители.
5. Особенности философии русского космизма.
6. В чем основные достижения и результаты советской 

философии? Ее наиболее видные представители?
7. Каковы главные особенности русской философии.



Задание для самоподготовки:
 Изучить:

Главу II (стр. 77-92) по учебнику: 
    Философия: учебник для ВВУЗов МО РФ  / под ред. 

Н.С.Кужекина, Н.А.Репяха.  – СПб.: ВКА им. А.Ф.
Можайского, 2004. – 437 с.

Главу VIII (стр. 147-164) по учебнику:
    Философия: учебное пособие для военных вузов / 

Ю.Н.Антонов, О.В.Гуторович, Е.Ю.Машукова, Н.А.
Репях; под общ. ред. О.В.Гуторович. В 2 ч. Ч. 1. – 
СПб.: ВКА им. А.Ф.Можайского, 2015. – 270 с.
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